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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа разработана  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155) с 

изменениями и дополнениями от  21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г. (далее – ФГОСДО ) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028) (далее – ФОП ДО).  

  Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности,  с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.   

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:   

- обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федерации, формирование основ его 

гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;   

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

-создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребѐнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия ДО, вне зависимости от места проживания.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  



Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой входят федеральная рабочая программа 

воспитания (далее - Программа воспитания), примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, федеральный календарный план 

воспитательной работы (далее - План) и иные компоненты.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы.  

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее формированию; планируемые результаты 

освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов  

Содержательный раздел   Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы; 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - 

КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей инвалидов.  

В содержательный раздел  Программы входит федеральная рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Федеральной программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Федеральной программы; организации развивающей предметнопространственной среды (далее - РПГТС) в ДОО; материально-

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Раздел 

включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

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

просмотра анимационных произведений.  

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

воспитательной работы.  

 

 



Общие сведения о ДОУ 

               Полное наименование учреждения: ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Буцыкова с.      

Волчанка муниципального района Красноармейский Самарской области 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения:  

 Почтовый адрес:  446147 Самарская область Красноармейский район, д. Арсентьевка, ул. Ленина 10 

а) цели и задачи реализации Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, и с  п. 1.5.  

раздела I  «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  целями Программы являются:  

• разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно- нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально культурных традиций.  

• повышение социального статуса дошкольного образования;   

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;   

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований 

к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;   

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России
1
.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

                                                
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).  



целях интеллектуального, духовно нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6.ФГОС ДО, п. 14.2 ФОП ДО):  

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО;  

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа - жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России;   

 создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков 

на основе осмысления ценностей;  

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учѐта возрастных и индивидуальных 

особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учѐтом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

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

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

художественно-творческих способностей ребѐнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;  

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования.  



 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

б) принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам 

ребѐнок 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 ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОО с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка;   



 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Основные подходы к формированию Программы.  

Программа:  

- сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования;  

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования;  

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей;  

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы).  

в) Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители).  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

(законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

в)   характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1г.6м. до 7л.6м  Общеразвивающая  1 9 

    

                                                                                   Всего 1 группа             9 детей 

 



Возрастные особенности детей 

Первая младшая группа (от 1 до 3 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 составляет200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 

см, а девочек -86,1см.  

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 11-12часов. Развитиецентральнойнервнойсистемынаэтомэтапехарактеризуетсязамедлениемростовых процессов, снижением 

скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных связей. Начиная с 16-18-тимесяцев уровень развития 

мускулатуры и нервной системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у 

большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо 

позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка 

или испуга. Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. Преимущественно 

формируется подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под 

ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%)может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года);подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум 

годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 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.Функциивзрослоговформированиипредметныхдействий:показ,совместныедействия,поо 

щрениеактивныхпробребенка,словесныеуказания.Предметнаядеятельностьстановитсяосновойразв итиянаглядно-

образногомышлениячерезпредставленияоцелидействияиожидаемом 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 

следующимиособенностями:интенсивноеразвитиепонимания,активнойречипочтинет;активнаяречь своеобразна по лексике, семантике, 

фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи 

между предметом (действием)и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года(«взрыв 

наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость 

между качеством языковой стимуляции 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, скоторыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарныйзапас 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 тоже 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 жизнеспособность 



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 полуторагодамонравенпримерно2030словам.Послегодаивосьми-

десятимесяцевпроисходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем многоглаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.),атакжепредлоги.Упрощенныеслова(«ту-

ту»,«авав»)заменяютсяобычными,пустьинесовершеннымивфонетическомотношении.Послеполуторалетре 

бенокчащевсеговоспроизводитконтурслова(числослогов),наполняяегозвуками-заместителями, более или менее близким и 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 ними пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после пока за 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 поцвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие 

мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, 

чтобы накормить мишку).  

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

являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае 

неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция 

ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у 

детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети 

могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

несовершенство коммуникативных навыков ведет к не пониманию 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 ееу 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 

предметноигровые действия 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», «нехочу»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 вовсех 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.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Росто-весовые характеристики  

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек–14,8кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек– 97,3см.  

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 со 

относящие 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 взрослымипредметной 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. Совершенствуетсярегуляция 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 взрослыми 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 без ошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия  с предметами.  Размышляя об  отсутствующих людях  или предметах, 

дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышленияспособности 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 не осознанность 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.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 109см в пять лет, у мальчиков– от102 см в четыре года до110 см в 

пять лет.  

Функциональное созревание  

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. 

Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.  

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и 

девочек.  

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно 

формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 

7-8 названий предметов.  

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия разложение предметов 

и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с 

действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования 

(в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку—

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

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

расширением кругозора, начинает формироваться наглядносхематическое 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 входе 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 так же 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 входе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 

регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание 

успеха-неуспеха и др.).  

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает формироваться 

дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослымдругих 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, былобудет).  

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Росто-весовые характеристики  

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7кг в пять лет до 21,9кг в шесть лет, у девочек –от18,5кг в пять лет до 21,3кг в шесть лет. 

Средняя длина тела у мальчиков от 110,4см в пять лет до 115,9см 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 опосредованноезапоминание. 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, связанныес 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 позамыслу 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 вне ситуативно-познавательная и вне ситуативно-личностная форма общения. У детей формируется 

потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 



возрастанием про социальных 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 жизни.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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– 123,6см.  

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста теларебенка 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 поточности 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 отношенииих 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 тоже 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 по 



являющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, впервую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает10-15 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, нагляднообразного. 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 30минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетными последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, 

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

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

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

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный 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 про социальных 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 сформированием 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 

принадлежностиксвоейсемье, национальная, религиозная принадлежность,соотнесение с названием своего места жительства,со своей 

культуройи страной); первичнаякартина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

Дошкольники с ОВЗ - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы 

непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В 

речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т.п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 

речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого 



уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления однихи тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей  встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении 

с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но  

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться  



не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — 

Клекивефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).   

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола 

— зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 



воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свой-ства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных 

и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока 

не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные 

с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 



значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения.  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития  

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения центральной нервной системы можно выявить уже в  

раннем детстве. Однако поотношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. 

Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития. Основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии. Ранний 

возраст  особый период становления органов и систем, формирования их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства 

характерен целый ряд особенностей.  

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.  

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря ранее 

наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации.  

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что созревание различных функций происходит в 

различные сроки; для каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для 

развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. 

Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. 

Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи.  

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-

психической сферы и физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую 

влияют на состояние его нервнопсихической сферы.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают 

высокую двигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка. Ребенка 

раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее формирование  

 

познавательной активности.  



Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся 

мозг в перинатальном и раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной 

локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно 

отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не 

сочетаться с различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 

повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех 

или иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна 

проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной 

деятельности, речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения.  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей второго года 

жизни  

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом 

возрастном периоде речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания 

психических функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы на втором 

году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой 

задержки:   

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца позже, чем     здоровые дети;   

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование локомоторных навыков;  

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-исследовательской реакции;  

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете;   

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;   

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реакции на имя;  

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, 

бесцельных манипуляций;  

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: ребенок не  

может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;   

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- снижение привязанности к матери;  

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; - нарушения сна и бодрствования.  



Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 

психоречевого развития.  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей третьего года 

жизни  

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту являются следующие:  

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- снижение познавательной активности;   

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  -  недоразвитие предметно-практической деятельности; - 

несформированность возрастных форм поведения.  

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых 

функций. Это негативно отражается на развитии сенсорноперцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.   

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование представлений об окружающем мире.   

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой моторики, пространственной 

организации движений, моторной памяти, координационных способностей;  

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм 

слов, ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению 

снижены.  

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной 

основы познавательной деятельности:  

• снижение познавательной активности;  

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со взрослыми и сверстниками;  

• повышенная утомляемость, истощаемость.  



Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития В дошкольном возрасте проявления 

задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.   

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона.  

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.   

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие 

от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоциональноволевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в 

группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретнопонятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.   



Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 

нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка  в  развитии  фразовой  речи,  неполноценность  развернутых  речевых высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения;  



• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы 

при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста.   

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.   

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.  

 

1.1.2. Планируемые результаты  освоения  Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают неправомерными требования от 

ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной 

программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению ДО. В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет).    Обозначенные в Федеральной программе возрастные 

ориентиры «к одному году», «к трем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребѐнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребѐнок 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 ребѐнка в освоении образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году):  

• ребѐнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя движения ползания, лазанья, 

хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу;  

• ребѐнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; ребѐнок эмоционально реагирует на внимание 

взрослого, проявляет радость в ответ на общение со взрослым;  

• ребѐнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на знакомых людей, имена близких 

родственников;  

• ребѐнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, 

нельзя и другие);  

• ребѐнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую 

нагрузку;  

• ребѐнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребѐнок обнаруживает поисковую и познавательную 

активность по отношению к предметному окружению;  

• ребѐнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их характерные особенности, 

положительно реагирует на них;  

• ребѐнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к звучанию разных музыкальных 

инструментов;  



• ребѐнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, выполняет действия, направленные на 

получение результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку,  вкладывает в отверстия втулки, 

открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное);  

• ребѐнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому 

подобное).  

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

• у ребѐнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, 

повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;  

• ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания 

(одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное);  

• ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом;  

• ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

• ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью 

каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели;  

• ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, 

включенные в общение; может обращаться с вопросами и просьбами;  

• ребѐнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым;  

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



• ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях; ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; ребѐнок знает основные особенности внешнего 

облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

пункте, в котором живет (город, село и так далее);  

• ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их особенностях, проявляет 

положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам;  

• ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения;  

• ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  

• ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: может выполнять уже 

довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, 

колечки, лепешки;  

• ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, 

находящихся в его повседневном обиходе;  

• ребѐнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не 

только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), 

заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»).  

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте.  

К четырем годам:  

• ребѐнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный 

интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;  



• ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные игры, 

стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, 

выполняет ритмические упражнения под музыку;  

• ребѐнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, 

прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для 

всех темпе;  

• ребѐнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, 

имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье;  

• ребѐнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице;  

• ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; 

дружелюбно настроен в отношении других детей;  

• ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам;  

• ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными 

средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками;  

• ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения;  

• ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого 

и комментирует его действия в процессе совместной деятельности;  

• ребѐнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в 

предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения;  



• ребѐнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в 

книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них;  

• ребѐнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником;  

• ребѐнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;  

• ребѐнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе познания, 

отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и 

объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера;  

• ребѐнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: 

проявляет элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим 

характеристикам; ребѐнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;  

• ребѐнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 

традициях;  

• ребѐнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего окружения, выделяет их 

отличительные особенности и свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление 

о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем 

живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред;  

• ребѐнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую композицию с использованием 

нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые 

строительные детали для создания постройки с последующим еѐ анализом;  



• ребѐнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении;  

• ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые 

высказывания, использует предметызаместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;  

• ребѐнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых 

сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения.   

К пяти годам:  

• ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности;  

• ребѐнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой 

моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных 

упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность;  

• ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания;  

• ребѐнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации;  

• ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового  характера, стремится к 

одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие;  

• ребѐнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

• ребѐнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может договориться с детьми, 

стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;  



• ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни;  

• ребѐнок самостоятелен в самообслуживании;  

• ребѐнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в играх;  

• ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками;  

• ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, речевые контакты 

становятся более длительными и активными;  

• ребѐнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности;  

• ребѐнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы 

и загадки;  

• ребѐнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст;  

• ребѐнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан;  

• ребѐнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен 

информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью;  

• ребѐнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков;  

• ребѐнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, использует 

исследовательские действия, предпринимает попытки сделать логические выводы;  

• ребѐнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно 

участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии 

населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах;  



• ребѐнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их особенностях, свойствах 

объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

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

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их;  

• ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по 

форме и величине, различает части суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, 

сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания окружающей 

действительности;  

• ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в произведениях 

искусства действия, поступки, события;  

• ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, используя 

выразительные и изобразительные средства;  

• ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, с желанием участвует в 

культурно-досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности);  

• ребѐнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет техническими 

и изобразительными умениями;  

• ребѐнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-заместители, 

предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 

творчество в создании игровой обстановки;  

• ребѐнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с 

игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх.   

К шести годам:  



• ребѐнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

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

• ребѐнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, 

гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений;  

• ребѐнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру;  

• ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и 

достижениями российских спортсменов;  

ребѐнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя                           гимнастика, соблюдение 

личной гигиены, безопасное поведение и другие);  

• мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих;  

• ребѐнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

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

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

• ребѐнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, 

откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления;  

• ребѐнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда;  



• ребѐнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного поведения в разных видах 

деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и 

приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице;  

• ребѐнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других людей, 

проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям;  

• ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными 

приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра;  

• ребѐнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает 

пути решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребѐнок устанавливает 

закономерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность;  

• ребѐнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; способен к произвольным 

умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени;  

• ребѐнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые из них, придерживаясь 

правил безопасного обращения с ними;  

• ребѐнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, еѐ государственные символы;  

• ребѐнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать объекты по разным 

признакам; имеет представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные 

сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним;  



• ребѐнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельностью; 

различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественнотворческие способности;  

• ребѐнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует со всеми участниками 

культурно-досуговых мероприятий;  

• ребѐнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и композиционные 

изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы;  

• ребѐнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и объяснить 

замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 

режиссерской игре;  

• ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Планируемые результаты на этапе завершения освоения  Программы (к концу дошкольного возраста):  

• у ребѐнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества;  

• ребѐнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять 

ими;  

• ребѐнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;  

• ребѐнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности;  

• ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, 

самоконтроль и может осуществлять анализ своей двигательной деятельности;  



• ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической культурой и 

ознакомлением с достижениями российского спорта;  

• ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  

• ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, 

стремится оказать помощь и поддержку другим людям;  

• ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

• ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и 

учитывать интересы и чувства других;   

• договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

• ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять 

выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребѐнок 

стремится сохранять позитивную самооценку;  

• ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе;  

• у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  

• ребѐнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);  

• ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в 

реальном и цифровом взаимодействии;  

• ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный 

опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу;  



• ребѐнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы 

речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями;  

• ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев;  

• ребѐнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными 

представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

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

государстве и принадлежности к нему;  

• ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и 

неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные 

культурные способы деятельности;  

• ребѐнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных исторических событиях 

Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов мира;  

• ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, 

пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное;  

• ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, 

использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, 

некоторые цифровые средства и другое;  

• ребѐнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и планеты, их 

отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах 



неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней;  

• ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в области 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;  

• ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; 

обладает начальными знаниями об искусстве;  

• ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и 

искусства; использует различные технические приемы в свободной художественной деятельности;  

• ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям, художественных проектах;  

• ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, 

способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации;  

• ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел 

игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 

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

персонажами в режиссерской игре;  

• ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх 

с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками;  

• ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению.  

Система оценки качества дошкольного образования   



Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в Арсентьевском филиале ГБОУ СОШ с.Волчанка   д/с «Ромашка» 

по Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Арсентьевском филиале ГБОУ СОШ 

с.Волчанка д/с «Ромашка», заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном  образовании  направлено  в  первую 

 очередь  на  оценивание  созданных образовательной организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Арентьевском филиале ГБОУ СОШ с.Волчанка д/с «Ромашка», включая психолого-

педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление организацией и т. д. 

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Система оценки качества условий реализации Программы включает в себя:  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:  

 соответствие компонентов предметно пространственной среды возрастным возможностям воспитанников,  требованиям ФГОС 

ДО;  

Требования к материально-техническим условиям:  

 наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ;  

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН, требованиям правил пожарной безопасности, научно-методическое обеспечение.  

Требования к кадровым условиям:  

 укомплектованность ДОО кадрами в соответствии со штатным расписанием ДОУ, квалификационными характеристиками к 

занимаемой должности.  

Требования к психолого-педагогическим условиям:  

 наличие условий в ДОО для осуществления медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны и укрепления их 

здоровья;  

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам образования воспитанников, инклюзивного 

образования;  



 наличие организационно-методического сопровождения реализации Программы;  

  оценка эффективности деятельности по физическому развитию дошкольников в ДОУ (здоровьесберегающие программы, 

режим дня и т.п.).  

 Требования к финансовым условиям:  

 финансовое обеспечение реализации Программы, исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания.  

Система оценки качества реализации Программы:  

Содержание процедуры оценки качества организации образовательной деятельности включает в себя:  

 оценку рациональности содержания Программы, методов и технологий;  

 качество осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной физической, 

конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы),в том числе в ходе режимных моментов;  

 качество организации  педагогами  условий  для  самостоятельной   деятельности  обучающихся;  

 качество  построения  сотрудничества  с  родителями  (законными  представителями)  

обучающихся;  

Система оценки качества результатов, достигнутых при реализации Программы: Результаты реализации ООП ДО включают в 

себя оценку:  

 динамики индивидуального развития обучающихся;  

 динамики показателей здоровья обучающихся;  

 динамики уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ;  

 мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительная к школе группа);  

 уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством  образования в ДОУ.  

Для осуществления процедуры системы оценки качества в  д/с «Ромашка» составлен план проведения мониторинговых процедур на 

учебный год, в котором определяются форма, направления, сроки, порядок проведения мониторинга, периодичность, ответственные и 

исполнители. План проведения мониторинга является составной частью планирования деятельности ДОО на учебный год.  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.  



Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей
2
, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им  

Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими 

требованиями ФГОС ДО:  

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства;  

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
3
;  

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
4
.  

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:  

                                                
2 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО  
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО.  

4 Пункт 4.3 ФГОС ДО.  



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей(законных представителей ) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводи 

тся вначале(стартовая диагностика)и в конце учебного года(заключительная, финальная диагностика).При проведении диагностики 

на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребѐнка 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 тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно- эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения  

педагог отмечает особенности проявления ребѐнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребѐнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, способ и 

форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребѐнка. Педагог может составить еѐ самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребѐнка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребѐнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учѐтом индивиду индивидуальных 

особенностей развития ребѐнка и его потребностей.  



Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, 

наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует  мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 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 ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используются следующие 

диагностические пособия:  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится на основе диагностических заданий по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и по парциальным программам: В.П.Новикова 

«Математика в детском саду», С.Н. Николаева «Юный эколог», Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей», Л.В. Куцакова «Конструирование», Т.С. Комарова «Художественное творчество», Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стѐркина 

«ОБЖ». 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева 3-4 года 

Социально- коммуникативное развитие 

- Ребенок эмоционально реагирует на состояние народной музыки, устного народного творчества; 

- ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет с 

использованием устного народного творчества Познавательное развитие Ребенок имеет представления о некоторых атрибутах 

традиционной культуры: 

- жилище (изба), его устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна); 

- предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель); 

- домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); 

- домашние животные (кошка, корова, петух); 



- музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); 

- кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

- овощи, фрукты, ягоды 

Речевое развитие 

 - Ребенок различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках; 

- ребенок знает песенки, потешки, сказки 

Художественно- эстетическое развитие 

- Ребенок проявляет интерес к рисованию, музыке, задает вопросы; 

- ребенок участвует в элементарной исследовательской деятельности (тесто, глина, пластилин); 

- у ребенка сформированы первичные представления о свойствах музыкальных звуков, простейших средствах музыкальной выразительности 

с использованием народных инструментов; 

- ребенок умеет воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым, выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменениями характера музыки или содержания народной песни 

Физическое развитие  

 Ребенок может играть в народные подвижные игры с простым содержанием и несложными движениями 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет. 

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивает два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 



7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); 

различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

10. Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначает словами положение предметов по отношению к себе. 

11. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

об их внешнем виде и способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, 

называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

«Ознакомление с предметным окружением» (обязательная часть) 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает 

общественный вид транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

«Ознакомление с социальным миром» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 

3. Знает основные достопримечательности родного города. 



4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7. Знает назначение денег. 

8. Проявляет любовь к родному краю. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употребляет слова- антонимы. 

7. Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания). 

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах; 

правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных. 

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной самостоятельно из раздаточного дидактического 

материала. 

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18. Проявляет интерес к книге. Имеет представление о книгах,оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» (обязательная часть) 

1. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 



2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

5. Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов. 

6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

8. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

9. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

11. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть.) 

Музыкально-ритмические движения 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. выполняют движения по подгруппам; 

6. четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. разнообразно ритмично хлопает;  

8. выполняет пружинящие шаги; 

9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. двигается галопом, передает выразительный образ; 

11. движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на фланелеграфе; 

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 



Пальчиковая гимнастика 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм; 

4. сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2. различает трехчастную форму; 

3. знаком с танцевальными жанрами; 

4. выражает характер произведения в движении; 

5. определяет жанр и характер музыкального произведения; запоминает и выразительно читает стихи; 

6. выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение интонационными движениями; 

2. самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

3. поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

4. расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1. ходит простым русским хороводным шагом; 

2. выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с поворотом корпуса; 

3. движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания музыки; 

4. ощущает музыкальные фразы; 

5. чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. перестраивается; 

7. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

8. развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 



6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к правил игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11. Выполняет действия по сигналу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, 

носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта», соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего вида и назначения. 



20. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении,  и правилах пользования. 

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева 4-5 лет 

Социально- коммуникативное развитие 

-Ребенок осознает некоторые свои умения (умею рисовать), знания (знаю о чем сказка); 

- знает о семейных традициях, праздниках; 

- проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениями народного творчества; 

- стремится участвовать в праздниках народного аграрного календаря; 

- проявляет интерес к ряжению в традиционные костюмы; 

- бережно относится к окружающим предметам народного быта 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления об: 

- отдельных постройках подворья населения (хлев, изба, баня, амбар, колодец); 

- основных видах труда (строительство дома, выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды); 

- о предметах труда (топор, пила, прялка); 

- о костюме (рубаха, сарафан, платок, кокошник, валенки, зипун); 

- о домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки); 

- народных праздниках; 

- национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каши, мед) 

Речевое развитие - Ребенок знает и активно применяет на практике произведения устного народного творчества; 

- ребенок различает и называет жанры устного народного творчества: потешки, небылицы, колыбельные песни, сказки; 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 



4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре), называет части, полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; 

умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; ориентируется 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

12. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

«Ознакомление с миром природы» 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет представление о способах вегетативного размножения 

растений, о домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их характеристиках. Имеет представление о 

многообразии родной природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 



2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 8.Знает основные государственные праздники. 

8. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

9. Имеет представление о Российской армии. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова с противоположным значением. 

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з,  

л – р. 

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и прилагательные с существительными. 

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10. Знает разные способы образования слов. 

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14. Умеет поддерживать беседу. 

15. Владеет монологической формой речи. 



16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, сказки. 

17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведений. 

19. Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,. 

22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» (обязательная часть) 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений); использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

9. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11. Умеет анализировать образец постройки. 

12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные решения. 

13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14. Правильно пользуется ножницами. 

15. Выполняет несложные поделки способом оригами. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть.)  

Музыкально-ритмические движения 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 



2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. выполняют движения по подгруппам; 

6. четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. разннобразно ритмично хлопает; 

8. выполняет пружинящие шаги; 

9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. двигается галопом, передает выразительный образ; 

11. движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на фланелеграфе; 

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм; 

4. сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2. различает трехчастную форму; 

3. знаком с танцевальными жанрами; 

4. выражает характер произведения в движении; 

5. определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. запоминает и выразительно читает стихи; 

7. выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. сопровождает пение интонационными движениями; 

3. самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 



4. аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. поет соло, подгруппой, цепочкой, закрытым звуком»; 

6. расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1. ходит простым русским хороводным шагом; 

2. выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с поворотом корпуса; 

3. движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания музыки; 

4. ощущает музыкальные фразы; 

5. чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. перестраивается; 

7. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. развито танцевальное творчество 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его 

при ходьбе. 

11. Ориентируется в пространстве. 

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми - эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирает его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (обязательная часть) 



1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе 

службы спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева 5-6 лет 

Социально- коммуникативное развитие 

- Ребенок проявляет чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому; 

- проявляет интерес к различным объектам традиционной культуры; 



- использует познания о родном крае в игровой и другой деятельностях; 

- бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества 

Познавательное развитие  

 - Ребенок имеет представления об истории страны, родного края; 

- ребенок имеет дифференцированное представление о: 

- назначении избы, ее убранстве, закономерном расположении вещей в доме 

- особенностях материалов, используемых в строительстве жилища и при изготовлении предметов быта; 

- различных видах труда (земледелия, ткачество, строительство, кузнечное и гончарное дело); 

- традиционной одежде (летняя-зимняя, мужская-женская, праздничная- будничная); 

- народных праздниках  

Речевое развитие:  

 - Ребенок имеет первичное представление о диалектной речи через знакомство с культурой страны в фольклорных 

произведениях; 

- ребенок может доступным языком фольклорных произведений рассказывать народные сказки и уместно использовать пословицы, 

поговорки 

Художественно- эстетическое развитие 

- Ребенок владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее отдельных видов; 

- ребенок может играть на музыкальных инструментах (бубен, трещотка, свистулька, треугольник); 

- исполняет народные танцы, хороводы, попевки, песни 

Физическое развитие  
-Ребенок проявляет эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость в традиционных играх и 

забавах. 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах. 

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка, определяет отношение между числами натурального 

ряда, умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определяет пропущенное число. 

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 



6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно 

обозначает части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части целого и целое по известным 

частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах его 

измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками моделирования геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

12. располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

13. Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. 

14. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

15. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

16. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по 

часам с до 1 часа. 

«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. 

Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. Знает диких животных, имеет 

представление об приспособления животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 



5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о временах года. Имеет представление о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях деревьев. 

13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. 

2. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках , о свойствах и качествах различных материалов. 

3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

4. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

«Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4. Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Имеет представление об элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. 

8. Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

11. Знает основные свои права, защищенные государством. 



12. Проявляют любовь к Родине. 

13. Имеет представление об истории создания предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

3. Владеет выразительными средствами языка. 

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове. 

5. Согласовывает слова в предложении. 

6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения их частей. 

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их драматизации. 

10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет 

составлять план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на 

заданную тему. 

11. Имеет представление о предложении (без грамматического). 

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их последовательности. 

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

16. Выделяет выразительные средства языка. 

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

1. Называет основные выразительные средства. 

2.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

4. Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 



5. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

6. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

7. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

8. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает 

сюжетные и декоративные композиции. 

9. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 

10. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

11. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

12. Изготавливает объемные игрушки. 

13. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Раздел «Музыкальная деятельность» (обязательная часть.) 

Музыкально-ритмические движения 

1. ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко останавливается с концом музыки; 

2. совершенны движения рук; 

3. выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4. выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5. ориентируется в пространстве; 

6. выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7. придумывает свои движения под музыку; 

8. выполняет маховые и круговые движения руками; 

9. выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10. выполняет разнообразные поскоки; 

11. ритмически чѐтен, движения ловкие; 

12. выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

2. выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3. играет двухголосье; 

4. ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы; 

5. ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 

1. развита мелкая моторика; 



2. запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3. чувствует ритм; 

4. развит звуковысотный слух и голос; 

5. узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2. знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3. определяет форму и характер музыкального произведения; 

4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои впечатления; 

5. обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный запас, кругозор; 

6. выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

1. чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2. передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д); 

3. придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 4.поет согласованно и выразительно; 

4. выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

5. знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1. предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2. танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных 

фраз; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в 

указанном темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 



8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает  игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель 

после сна. 

9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. Добросовестно выполняет 

обязанности дежурных. 

11. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

12. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

14. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и растительного мира, занесенных в нее. 

15. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих условиях. 

16. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

17. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно- указательные дорожные знаки. 

18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 



19. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из дома в детский сад. 

20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

22. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

24. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева, М.Д. Маханева 6-7 лет 

Социально- коммуникативное развитие 

Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, основанными на понимании духовно нравственных норм, характерных 

для представителей русского народа; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, связанных с отражением представлений о народной культуре; 

- обладает чувством собственного достоинства, осознает себя как личность, существующую в определенном пространстве и времени 

русской культуры; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, с интересом усваивает сведения, касающиеся особенностей 

культуры; 

- презентует собственные достижения детям, родителям, педагогам, а также на мероприятиях различного уровня. 

Познавательное развитие 

Ребенок имеет представления: 

- о различных элементах традиционной культуры (традиции семьи, обычаи народа, предметы быта, домашняя утварь, устройство жилища, 

особенности труда, специфика праздничного и повседневного костюма, кухня); 

- об отдельных культурных ценностях (искусство, техника); 

- ребенок имеет представления об отдельных элементах культуры других народов, национальных, этнических и расовых различиях между 

людьми 

Речевое развитие  

Ребенок использует в активной речи пословицы и поговорки, загадки, считалки, образные выражения, знает народные приметы, 

умеет делать соответствующие умозаключения 

Художественно- эстетическое развитие 

Ребенок отражает этнографические представления в художественно-творческой деятельности (музыке, танцах, рисовании, лепке, 

конструировании) 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



1. В силу сложившихся исторических условий в нашей стране существуют различные подходы к организации духовно – нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. В настоящее время это многообразие основано на принципе вариативности образования, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. Этот принцип дает возможность выбора педагогами 

различных методологических оснований для построения духовно – нравственного воспитания. Духовно – нравственное воспитание 

детей в детском саду ведѐтся по программе Гладких, Л.П. Основы православной культуры : науч.-метод. пособие для 

педагогов детских садов / Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун -т. — Курск, 

2008. — с. 324. 

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения 

к ценностям православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа. Развитие его духовного, психического 

и телесного здоровья. 

Целостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в процессе решения обучающих, воспитательных и 

развивающих задач. Исходя из понимания человека, мира и отношения человека к миру их можно сформулировать следующим образом: 

Обучающие задачи: 

Обучающие задачи связаны с механизмом целостного познания ребенком окружающего мира и направлены на развитие нравственного 

сознания. 

Первая группа обучающих задач направлена на формирование высшей духовно-практической сферы личности ребенка и предполагает 

знакомство дошкольников с важными событиями из Священной истории: творение Богом мира видимого и невидимого; Рождество Иисуса  

Христа, основные сведения о земной жизни Спасителя, Его Крестная Смерть и Воскресение, земная жизнь Богородицы; расширение 

представлений детей об окружающем мире, его целесообразном и закономерном устройстве, о Заповедях Божьих как основе жизни человека  

в мире. Развитие высшей духовно-практической сферы личности ребенка предполагает формирование духовно-нравственных идеалов, 

знакомство с примерами жизни святых земли Русской, понимание нравственных образцов, духовных значений и смыслов. 

Вторая группа обучающих задач обеспечивает развитие социо-культурной сферы личности ребенка и предполагает расширение 

представлений детей о культурном наследии своего народа. Решение этих задач достигается в процессе знакомства детей с отечественной 

культурой, введения их в духовно-нравственный уклад жизни народа, его традиций и образа жизни; подготовки и проведения традиционных 

православных праздников; в процессе знакомства с православным храмом; знакомства с образцами православного искусства (архитектурой, 

иконописью, облачением священнослужителей). Приобщение детей к духовно-нравственной традиции народа предполагает формирование у 



детей представления о семье как малой церкви, т.е. величайшей святыне. Такое традиционное представление о семье соответствует не просто 

социальному, а более высокому социо-культурному уровню. 

Третья группа задач обеспечивает развитие социальной сферы личности ребенка при освоении социальных навыков и соблюдения 

моральных норм в отношениях с окружающими людьми. Решение этих задач предполагает знакомство детей с Заповедями Божиими как 

законом жизни человека с людьми; знакомство с правилами доброй, совестливой жизни с людьми и миром; формирование и рас-ширение 

представлений у детей об основных духовно-нравственных категориях и понятиях: добро–зло, послушание–непослушание, согласие–

вражда, трудолюбие–лень, бескорыстие–жадность, простота–хитрость и т.д.; обучение детей правилам этикета и правилами поведения в 

православном храме. 

Четвертая группа обучающих задач обеспечивает развитие психофизиологической, эмоционально-волевой сферы ребенка и 

предполагает формирование у детей понимания природы и тела человека как храма Божия. Решение этих задач возможно путем 

формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и нравственно-волевых качествах: усидчивости, аккуратности; при обучении 

детей произвольному поведению и саморегуляции дать им знаний о «самочувствии», представления о самооценке и саморегуляции; 

обогащать словарный запас и образный строй речи дошкольников. 

Воспитательные задачи: 

Воспитательные задачи связаны с механизмом нравственного поступка, формированием мотивационной (эмоционально-волевой) 

сферы личности и направлены на формирование нравственного поведения. 

Первая группа воспитательных задач обеспечивает развитие духовно-практической сферы личности ребенка и предполагает 

воспитание чувства сопричастности и доверия к Богу, благоговения к святыням, стремление подражать высоким образам евангельских 

сюжетов; воспитание стремления к доброте, правдивости, добродетельности, потребность жить по совести, желания следо-вать принципам 

добра и созидания. 

Вторая группа воспитательных задач обеспечивает развитие социо-культурной сферы личности ребенка и предполагает воспитание у 

детей чувства любви и уважения к Родине, своему народу и его культуре, бережного отношения к природе. Освоение детьми традиционной 

культуры требует формирования у детей привычки готовиться и отмечать вместе с родителями православные кален-дарные праздники; 

путем воспитания у детей желании следовать нравственным образцам положительных героев рассказов и сказок; воспитания заботливого 

отношения к растениям и животным. 

Третья группа воспитательных задач обеспечивает развитие социальной сферы личности ребенка и предусматривает освоение 

социальных навыков и соблюдение моральных норм в отношениях с окружающими людьми. Решение этих задач предполагает воспитание 



уважения, милосердия и внимательного отношения к ближним; воспитание чувства почтения и любви к родителям; воспитание послушания и 

благодарности по отношению к родителям и педагогам; воспитание доброжелательности и добросердечности; воспитание трудолюбия, 

уважения к людям труда и бережного отношения к результатам труда. 

Четвертая группа воспитательных задач обеспечивает развитие телесной, психофизиологической сферы ребенка и предполагает 

формирование у детей внимания и любознательности; воспитания позитивного отношения к миру, жизнерадостности и доверия; воспитания 

у детей стремления доводить начатое дело до конца; воспитания терпеливости и организованности. 

Развивающие задачи: 

Развивающие задачи связаны с формированием внутреннего (духовно-душевного) мира и механизмом нравственной оценки и выбора (в 

процессе самоанализа и самооценки) и направлены на развитие нравственной позиции. 

Первая группа задач обеспечивает развитие высшей духовно-практической сферы личности ребенка, ее ценностно-смысловой основы и 

предполагает развитие творческой духовно-нравственной личности с оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно-

нравственное назначение человека как «созидателя». Решение этой задачи достигается путем формирования любви к Богу, к Спасителю и 

Богородице, к Православной Церкви; развития интереса к образцам подвига благочестия. 

Вторая группа задач обеспечивает развитие социо-культурной сферы личности ребенка, что предполагает приобщение к традициям 

православной духовной культуры и традиционному укладу жизни; развитие у детей способности различать нравственное и безнравственное 

(«хорошее и плохое») в сказке, рассказе и в жизни.  

Третья группа задач обеспечивает развитие социальной сферы личности ребенка при освоении социальных навыков и соблюдения 

моральных норм в отношениях с окружающими людьми и предполагает формирование способности к сопереживанию, сорадованию и 

адекватному проявлению этих чувств; развитие умения делать самостоятельный нравственный выбор. Решение этой группы задач 

предусматривает развитие у детей коммуникативных навыков и готовности к взаимной помощи в процессе совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; развитие навыков доброжелательного общения, умения мирно улаживать ссоры; развитие у детей привычки к 

занятиям, полезной деятельности, непраздному проведению времени; 

Четвертая группа задач обеспечивает развитие телесной, психофизиологической сферы ребенка и предполагает развитие бережного 

отношения к своему здоровью; развитие навыков произвольного поведения (внимания, терпения, усердия); развитие образного восприятия, 

чувства красоты и справедливости; развитие самостоятельности в выборе нравственной позиции. 

Принципы организации содержания духовно – нравственного развития и воспитания детей: 



Реализация деятельностного принципа является наиболее важным требованием к организации нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, что обеспечивает действенность интериоризации внешних требований во внутренние качества личности, поскольку 

информационный подход в форме моральных бесед в обучении и воспитании дошколят меньше соответствует их возрастным возможностям. 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному воспитанию детей заключается в том, что все занятия проходят в 

деятельности. Именно в ней дети легче осознают правила доброй и благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной 

словесной форме. Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с 

темой занятия небольшого литературного произведения (чаще всего стихотворения) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

Нравственные правила в отношениях и поведении со сверстниками и взрослыми дошкольники осваивают на занятиях, где используются 

игры: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, дидактические. Благодатный материал для содержания таких игр дает устное 

народное творчество. 

И почти каждое занятие предполагает использование в практической части различных видов художественной деятельности: рисования, 

аппликации, лепки. Продуктивная деятельность развивает мелкую моторику рук, способствует формированию эстетического вкуса, 

расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах. 

Для воспитания добродетели трудолюбия важна художественно-продуктивная деятельность как одна из наиболее доступных, 

осмысленных и предпочитаемых для ребенка дошкольного возраста. На занятиях дети общаются и выполняют соответствующие их возрасту 

творческие рукодельные работы, приобщающие их к традиционной культуре. В деятельной форме закрепляются отношения к Богу, людям, 

сотворенной Богом природе, рукотворному предметному окружению. 

Наиболее эффективными в работе с детьми являются методы совместной деятельности практического освоения традиционных народных 

ремесел. Занятия традиционными народными ремеслами обладают особенной значимостью для ребѐнка, потому что имеют конкретные 

предметные результаты (например, подарки), являющиеся выражением и отражением его внимательного отношения к близким людям. 

Доступность техник и материалов, прикладной характер получаемых изделий позволяют полноценно использовать их в жизни по прямому 

назначению. Это придает смысл и повышает значимость самой трудовой деятельности, увеличивает радость от труда, доставляет 

удовлетворение результатами. 

Освоение определенного ремесла мотивировано не только привлекательностью изделий, но и смысловым содержанием труда, так как 

подарок будет изготавливаться для кого-то. Повышение заинтересованности ребенка полезностью подарка, его направленностью на другого 

близкого человека заметно повышает усердие и терпение в достижении хорошего результата. Ребенок с небольшой помощью взрослого и 

даже без нее способен получить результат, который своим качеством будет способствовать развитию трудолюбия. Для детей дошкольного 

возраста доступны вышивка на плотной бумаге, ткачество салфетки и пояса, плетение из природных материалов, роспись яиц по дереву 



(декоративное рисование), работа с бисером и вязание, изготовление кукол из ткани или природных материалов, украшение расписных 

пряников, лепка и роспись глиняной игрушки, работа с соломой при изготовлении птицы или куклы, лепка из соленого теста. 

Выполнение детьми работ на занятиях может быть как индивидуальным, так и коллективным. Рукоделие и для девочек и для мальчиков 

необходимо для воспитания трудолюбия и не может быть недооцененным.  

Характеристики особенностей развития детей 

В возрасте 3-5 лет дети готовы к принятию Бога как Творца нашего мира, в котором мы живем. Дети любуются красотой цветов, 

деревьев всей природы, радуются ветерку, солнышку, радуге. Рассматривают узорчатые снежинки зимой; 

-  знакомятся и по желанию осваивают доступные и понятные молитвы: «Господи, помилуй мя», «Слава Тебе, Господи!», «Богородица, спаси 

мя!», знакомятся со значением крестного знамения. Приобщение детей к пониманию молитвы создает условия для формирования позитивного 

мировосприятия и миропонимания, а также закладывает базисные качества личности: веру в любовь и мудрость Божию, доверие к близким, 

чувства защищенности и желание заботиться о близких и слабых по образу и подобию высших образцов благочестия. 

Детям 3-5 лет доступно представление о православном храме как доме Божием, его внешнем виде, о колокольне, о том, что отличает 

храм от других зданий. Дети посещают храм вместе с родителями, а также во время специальных служб для православного детского сада. 

Посещения храма должны быть непродолжительными и неутомительными. 

Дети с 3-5 лет знакомятся и по желанию осваивают доступные и понятные молитвы: «Господи, помоги», «Слава Тебе, Господи!», 

«Богородица, помилуй мя!» Приобщение детей к пониманию смысла и назначения молитвы создает условия для формирования у них 

позитивного мировосприятия и миропонимания.  

У детей младшего дошкольного возраста закладываются базисные качества личности: открытость миру, вера в любовь и мудрость 

Божию, радость от восприятия красоты творения Божия, доверие к близким, чувство защищенности и одновременно желание заботиться о 

близких и слабых по образцу благочестия. 

 

В 5-6 лет понимают как очевидное, что Бог – Творец мира, творец нашего общего дома. Они ощущают Любовь к Божьему миру. 

Процессы познания и любви содействуют формированию осознания детьми целесообразности устройства всего мира и всех Божьих созданий. 

На пятом-шестом году жизни детей, когда возрастает их самостоятельность и ощущение себя личностью, очень своевременно подвести их к 

восприятию молитвы как личной беседы с Богом: «Господи, помилуй!», «Господи, спаси и сохрани!», «Господи, благослови!», «Господи, 

Иисусе Христе, помилуй мя!», «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Дети учатся понимать значение крестного знамения. У детей 

складываются убеждения в необходимости послушания и милосердия в отношениях с людьми и миром природы. 



Дети 5-6 лет знакомятся с храмом и его внутренним убранством, учатся различать иконы и фрески. Расширяются их представления об 

иконах и смысле изображений на них. Углубляется понимание детьми значения икон Господа Иисуса Христа – Сына Божьего, что помогает 

детям понять значение крестного знамения. Дети учатся узнавать иконы Богородицы и иконы святых.  

В 6-7 лет дети узнают, как был сотворен мир: дни творения. Сотворение Богом человека. Жизнь первого человека в раю. Грехопадение. 

Изгнание из рая. Добро и зло. Обетование Спасителя. Закрепляется восприятие молитвы как личной беседы с Богом: «Господи, помилуй!», 

«Господи, спаси и сохрани!», «Боже, милостив буди мне, грешному!», «Благодарим Тя, Господи» «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!», 

«Пресвятая Богородица, спаси нас!», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!». Такие обращения способствуют развитию позитивной 

саморефлексии, совести, чувств милосердия и ответственности к людям, делают их устойчивыми качествами личности. А такие молитвы, 

как «Благодарим Тя, Господи!» и «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!», особенно важны, поскольку очень важная для всех привычка  

благодарить за помощь, за радость любящих людей и Бога закладывается очень рано. Через благодарность выражается любовь.  На шестом 

году жизни дети способны понимать и самостоятельно пользоваться молитвой для личного обращения к Богу: «Господи, помилуй!», 

«Господи, спаси и сохрани!», «Господи, благослови!», «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!», «Пресвятая Богородица, спаси нас!». 

Начинают понимать значение крестного знамения и по своему желанию учатся креститься. 

У детей 6-7 лет закрепляются первоначальные знания о внутреннем устроении храма: притворе, собственно храме, алтаре, основных его 

предметах, церковной утвари.  

Конкретизируются основные понятия детей об иконе и молитве Господу, Богородице и Ангелу Хранителю. Углубляется понимание 

значения креста и крестного знамения, расширяются представления о церковной службе и домашней молитве. 

Дети получают представление о церковной службе, о роли священника в храме и жизни людей. Их знакомят с понятием 

«священничество», церковнослужителями, различиями в их облачении (одежде). Дети знакомятся с церковной музыкой, образцами 

духовного пения. 

У детей 6-7 лет закрепляется восприятие молитвы как личной беседы с Богом: «Благодарим Тя, Господи»; «Господи, помилуй!», 

«Господи, спаси и сохрани!», «Боже, милостив буди мне, грешному!», «Благодарим Тя, Господи» «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!», 

«Пресвятая Богородица, спаси нас!», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения вариативной части программы 

Дошкольник в сфере духовно – нравственного воспитания характеризуется: 



1. устойчивым интересом к занятиям исторического и этнографического характера; сформированностью представлений о быте, 

основных занятиях людей и укладе жизни в Древней Руси (ремесла, предметы утвари, одежда, особенности труда, национальная кухня, 

традиции, обычаи); 

2. осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; пониманием важности положительного отношения к природе, к 

себе, к окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, адекватными культурным ценностям народа; 

3. овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов старославянского происхождения, обоснованностью значимости каждого 

вида труда, предназначения орудий труда и предметов быта; ярко выраженными коммуникативными проявлениями; 

4. использованием полученной информации в специально организованной совместной и самостоятельной деятельности (игровой, 

трудовой, изобразительной, музыкальной и т.д.); ярко выраженным эмоциональным настроением. 

Программа духовно-нравственного воспитания ставит своей целью достичь следующих результатов: 

Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, состояние близости души, внутреннего мира к Высшему.  

Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений с 

взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 

Субъективное психоэмоциональное благополучие. 

Воспитание чувства патриотизма, потребности к само выраженном служении на благо Отечества. 

Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в 

семье и посильное участие в домашних делах. 

Деятельное отношение к труду. 

Ответственность за свои поступки и дела. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 



2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, в соответствии с ФОП, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания   

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  

воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 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. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 



Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосѐлова С.Л. Игра дошкольника  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей  

детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  



 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации 

для воспитателей. 

Москва, Просвещение 2002 
 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2002 
 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва, Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2002 
 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации 

по познавательному развитию детей 

подготовительной группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот мир? 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002 
 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей среднего 

Москва, Просвещение 2002 
 



дошкольного возраста. 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. 

Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002 
 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, Просвещение 2002 
 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование работы с детьми Москва, Просвещение 2009 
 

 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и М. Просвещение 2010 



дома"  2-4 года 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 
дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    
 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 



И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-Дидактика" 

2007 

 

 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в д/с 5-6 лет М. Мозаика –Синтез  2019 

 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 
Л.И.Пензулаева Физическая культура в д/с  3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2017 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в д/с 6-7 лет М. Мозаика-Синтез 2017 
 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое  Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие 



развитие движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 



 

 

 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 



 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  



 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 



а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

  Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 



- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-познавательное; вне ситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое; итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 



- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

         Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 



Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт. 

         Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 



- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

         Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание); 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 



 – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации  и 

действия   
 



вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры.  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития.  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 40  
 



– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром.  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий ; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни.  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи.  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов;  
 



организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности.  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре.  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности.  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.   
 



Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения.  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира.  

 

 Дошкольный возраст  

 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  
 



В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям.  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности  
 



свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и  

сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности.  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  
 



В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей.  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет  

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще  

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют  
 



информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также 

с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в   
 



раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в  

конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках 

и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», 

«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз,  два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,  
 



предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того , 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг,  куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть  
 



тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».   
 



Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют  
 



накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
 



–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости,  

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) 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.); 

 

3) 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; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся 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; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Образовательная область Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально – коммуникативное развитие Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические игры. 

Продуктивная 

социальная 

действительность  
ознакомление с 

трудом взрослых  

предметы, 

Собственная трудовая 

деятельность 



задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов. 

 

деятельность. 

 

окружающие ребѐнка  

художественная  

литература 

Познавательное развитие Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

коллекциями. 

Создание игровых 

проблемных 

ситуаций. Участие 

в познавательных 

проектах.   

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

режиссерские игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

Прогулка  

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда НОД  

эксперимент  

наглядное 

моделирование 

Экспериментирование 

исследование  

моделирование-

замещение, 

составление моделей, 

знакомое 

моделирование, 

мысленное 

моделирование 

Речевое развитие Напоминание, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Творческие 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

режиссерские игры. 

Общение взрослых 

и детей  

Художественная 

литература  

культурная звуковая 

среда  

ИЗО  

Общение со 

сверстниками  

придумывание 

окончания  

историй, сказок  

театрализованная 



задания. музыка  

театр  

обучение родной 

речи на занятиях 

Художественно – эстетическое развитие Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ, 

научение, 

напоминание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр. 

Продуктивная 

деятельность. 

Сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная игра. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. Украшение 

личных предметов. 

 

Рисование  

аппликация  

лепка  

конструирование  

художественная 

литература(чтение, 

обсуждение, 

рассказывание, 

разучивание)  

музыкальные 

инструменты  

музыкальный 

фольклор 

Продуктивная 

деятельность  

конструирование из 

строительных 

материалов  

слушание  

рассуждение  

пересказывание  

ритмические движение 

Физическое развитие Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание. 

Творческие 

задания, игры, 

малой 

подвижности, 

личный пример. 

Игры большой и малой 

подвижности, создание 

игровых ситуаций. 

Занятия 

физкультурой  

игровая 

деятельность  

обучающие игры  

досуговые игры  

развлечения  

игры-забавы 

Двигательная 

активность  

подвижные игры, 

преобладающие с 

разной степенью 

подвижности (малой, 

средней, большой)  

игры сюжетные 

самодеятельные 



Организация 

тематических 

досугов, создание 

обучающих 

ситуаций. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 



 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях 

дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы 

с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические 

гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть 

как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 



Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться 

к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами 

семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг 

готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле 

чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей могут быть включены разнообразные 

формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 



– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 



  

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.1.2. Рабочая программа воспитания 

Содержание программы  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

1.2 Особенности воспитательного процесса  

1.3 Цель и задачи воспитания, направления деятельности 

1.4 Планируемые результаты  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

- Модуль «Образовательная деятельность»  

- Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

- Модуль «Патриотическое воспитание» 

- Модуль «Конкурсное движение»  

- Модуль «Основы здорового образа жизни» 



- Модуль «Взаимодействие с родителями»  

- Модуль «Традиции детского сада» 

2.2 Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

воспитания 

Приложения  

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 уч. год 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания детского сада «Ромашка» Арсентьевского филиала ГБОУ СОШ с. Волчанка  (далее – Рабочая программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы детского сада и является обязательной частью основной 

образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания детского сада «Ромашка» разработана в соответствии с:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024года».  

4.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

5.Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций.  

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р).  

7.Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

8.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

9.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  



 (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в дошкольном 

учреждении и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п.  

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание специфики деятельности ДОУ);  

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые ДОУ предстоит решать для достижения цели;  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, 

обеспечивая их интеграцию;  

  

 



раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ 

организуемой в нем воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами его 

осуществления.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и 

примерных сроков их проведения.  

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения.  

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях 

детей от 2,5 лет до7лет.  

1.2 Особенности воспитательного процесса в детском саду  
Программа воспитания учитывает условия, существующие в детском саду, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Организация образовательного и воспитательного процесса осуществляется с учетом климатических, 

экологических факторов, особенностей культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры д. Арсентьевка 

Красноармейского района Самарской области  и особенностями микросоциума, в окружении которого расположен детский сад.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается  

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм 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, 

 



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, с трудностями в освоении программы и с 

детьми с ярко выраженными способностями.  

Воспитательный процесс в  детском саду организуется в развивающей предметно-пространственной 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.  

Приоритетным в воспитательном процессе структурного подразделения является охрана жизни и здоровья воспитанников, физическое 

воспитание и развитие. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в детском саду разработаны и реализуются комплексные планы 

оздоровительной работы по возрастным группам.  

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, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Осуществляется приобщение детей к нормам здорового образа жизни.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, 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 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпати симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.   

 



Для структурного подразделения 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, дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, мастер-классы, соревнования применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников и развлечений . 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному селу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические 

занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются разнообразные 

формы проведения - соревнования с папами, творческие встречи с ветеранами, экскурсии к памятнику воинам освободителям .  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного отношения к явлениям, к объектам живой и 

неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий. Проводятся различные тематические дни экологической 

направленности.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования 

личности ребенка в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям. 

1.3 Цель и задачи воспитания  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).  

Исходя из данного определения, и руководствуясь Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

учитывая концептуальные положения примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, сформулирована общая цель воспитания в детском саду «Ромашка»: создание 

условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

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



Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в 

социально важных делах.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников.  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста:  

обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи:  
1. развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

2. сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

3. развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

4. содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

5. сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега,  

ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в  

различных видах деятельности, в том числе творческой;  

6. сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:  

обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств.  

Задачи:  
1. обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе  

2. поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

3. воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма;  

4. углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях; содействовать 

становлению ценностей здорового образа жизни;  

5. сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности природы;  

6. развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов;  



7. поощрять проявления морально-волевых качеств.  

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные задачи:  

- обновление содержания воспитания, внедрение новых форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания 

способствующих эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развитие нравственных, интеллектуальных, социальных, эстетических, физических качеств инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

взаимодействие и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, образования, развития, охраны и укрепления здоровья детей. Цель и конкретные задачи воспитания 

позволяют выделить целевые приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.  

 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения.  

Направления деятельности  
Гражданское и патриотической воспитание  

Духовно-нравственное развитие  

Приобщение детей к культурному наследию  

Физическое развитие и культура здоровья  



Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание  

1.4 Планируемые результаты 

Направление деятельности  

 

Планируемые результаты  

(выпускника детского сада)  

Гражданское и патриотическое воспитание  

 

У ребѐнка дошкольного возраста сформированы основы целостного 

мировоззрения, уважения к семье, обществу, государству. Ребѐнок способен 

к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками 

 

Духовно-нравственное развитие  

 

К завершению дошкольного возраста у ребѐнка сформировано:  

чувство достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 

старшим, к сверстникам, к другим людям;  

положительное, позитивное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеет представление и уважительное отношение 

к разным религиозным культурам.  

Приобщение детей к культурному наследию  

 

Ребѐнок овладевает культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, в игре.  

Знаком с произведениями детской литературы, с произведениями искусства 

и культуры. Имеет представления о этнических культурных традициях, о 

народном творчестве 

Физическое развитие и культура здоровья  

 

У ребѐнка сформирована мотивация к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спортом, развита культура здорового питания.  

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими 

Трудовое воспитание  

 

Ребѐнок обладает положительной установкой к разным видам труда, имеет 

уважение к трудовым достижениям и подвигам.  

Сформированы навыки самообслуживания, выполняет домашние 

обязанности. Имеет потребность трудиться, работает совместно с другими 

детьми и самостоятельно 

Экологическое воспитание  Ребенок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 



 сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

объяснить явления природы, склонен наблюдать и экспериментировать.  

У ребѐнка сформированы первоначальные представления экологической 

картины мира, развито стремление беречь и охранять природу, родной край 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Виды, формы и содержание деятельности  

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей 

программы воспитания детского сада «Ромашка».  

Наш детский сад старается построить образовательную траекторию на основе обновления воспитательного процесса с учетом 

соблюдения традиций нашего учреждения, наша деятельность направлена на:  

- поддержание и укрепление традиций учреждения, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию 

толерантных отношений среди всех участников образовательных отношений.  

- совершенствование системы партнѐрства и сотрудничества в работе с семьѐй  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, через систему воспитания здорового образа жизни (личный пример 

педагогов и родителей)  

- повышение интереса педагогов к необходимости прохождения курсовой подготовки  

- использование в воспитательном процессе возможности информационных технологий  

 

Для нас являются важными следующие принципы и традиции воспитания:  

- Соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке, семье.  

- Сохранение приоритета безопасности ребенка при нахождении в дошкольном учреждении.  

- Создание в образовательной организации психологически комфортной среды для всех участников образовательных отношений.  

- Признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, 

сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребѐнка.  

- Единство и взаимосвязь основных направлений воспитания и развития личностной базовой культуры с учѐтом целостной природы рѐбѐнка, 

его уникальности, индивидуального своеобразия.  

- Опора на положительное в личности ребѐнка, вера педагогов в положительные результаты воспитания.  



- Организация совместных детско–родительских мероприятий содержательного характера с общим позитивным настроем и созданием 

доверительных отношений, как основа совместной заботы и взаимоуважения взрослых и детей.  

- Реализация воспитательного процесса через создание единого образовательного процесса семьи, детского сада.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в пяти образовательных областях по следующим направлениям:  

1. Социально-коммуникативное развитие:  

- Нравственное воспитание  

- Ребенок в семье и сообществе  

- Трудовое воспитание  

- Формирование основ безопасности  

2) Речевое развитие:  

- Воспитание интереса и любви к чтению  

- Воспитание культуры речи  

- Познавательное развитие:  

- Интеллектуальное воспитание и развитие  

- Этнокультурное воспитание  

- Патриотическое воспитание  

- Экологическое воспитание  

4) Художественно-эстетическое развитие:  

- Воспитание творческой личности  

5) Физическое развитие:  

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни  

Каждое направление представлено в соответствующем модуле.  

 

Модуль «Образовательная деятельность»  
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  



Тем не менее, в структурном подразделении усилена воспитательная составляющая организованной образовательной деятельности, где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание образовательной деятельности включается материал, который отражает духовно- нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания  

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 

Образовательная область  
 

Основные задачи воспитания 

Социально- коммуникативное развитие Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, 

семье. 

Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края. 

Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей. 

Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

 



обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие  

 

Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных условиях общения. 

Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное отношение 

к героям сказок, рассказов, стихотворений.  

Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений.  

Художественно- эстетическое развитие  

 

Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей 

детей.  

Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства.  

Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы.  

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру.  

Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений 

Физическое развитие  

 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически.  

Воспитывать культуру еды.  

Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным 

играм и забавам.  

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях.  

 



 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах общества, 

об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального  

фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждѐнной обстановки и эмоциональной вовлечѐнности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:  

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  



- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Модуль «Патриотическое воспитание»  

Гражданское воспитание включает:  

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; - формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,  коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей 

из семей мигрантов.  

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает:  

- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности;  

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

- повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества;  

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  



Приобщение детей к культурному наследию предполагает:  

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; - увеличение 

доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы;  

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;  

- развитие музейной и театральной педагогики;  

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;  

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества. 

Модуль «Конкурсное движение»  

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов 

ДОУ, для детей, родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, 

фотоконкурсы, различных направлений и тематик.  

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста.  

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив 

решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся 

подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для себя и своего ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания:  

-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; -добровольное участие детей в конкурсах;  

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей.  

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, 

фестивали, разработка и защита проектов, соревнования. 

Модуль «Основы здорового образа жизни»  
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  



- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; - 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой  и 

спортом, развитие культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой 

и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в иных организациях, условий для 

физического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями 

и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

Модуль «Взаимодействие с родителями»  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей.   

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов структурного подразделения и семьи по созданию условий для развития личности 

ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  
- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий.  

 

Основные формы и содержание работы с родителями:  
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий.  



3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые  

 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.  

 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей  

 

Модуль «Традиции детского сада»  
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – 

это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  



3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин 

своей страны.  

 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне детского сада:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства»);  

- сезонных праздников («Праздник осени», «Новый год», «Масленица»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Театральная неделя»);  

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы:  

- «Утро радостных встреч»;  

- «День рождения».  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- 

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:  
1. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные.  

3. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В 

ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и  

 



экологические навыки, активную жизненную позицию.  

4. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

6. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту.  

2.2 Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого дошкольного образовательного учреждения с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются:  

- 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 воспитанниками 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 воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания и саморазвития детей. 

 Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста.  

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей.  

Анализ осуществляется воспитателями , с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета.  

Основной метод получения информации – педагогическое наблюдение.  

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

игровой и коммуникативной деятельности.  

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный 

выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.).  



2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ осуществляется, воспитателями и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала непрерывной образовательной деятельности (НОД);  

- качеством организации и развития традиций в детском саду; - качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, еѐ воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе 

анализа, дальнейшие педагогические действия. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Материально-техническое обеспечение  

рабочей программы воспитания  
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в детском саду обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков;  

- учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в детском саду обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации рабочей программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео- и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, ноутбук, колонки ит.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  



-    подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание,бытовой труд, ручной труд).  

 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы детского сада «Ромашка» 

План воспитательной работы на 2023 – 2024 учебный год 

Работа с детьми  

Выставки  

№             Наименование      срок ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выставка  детских рисунков ко Дню дошкольного работника 

«Мои любимые воспитатели». 

27 сентября Воспитатели   

2 «Осенние причуды» (совместное творчество родителей  и детей)   октябрь Воспитатели   

3 Выставка рисунков «В гостях у сказки» ноябрь Воспитатели   

 «Мастерская Деда Мороза» (совместное 

творчество  родителей  и детей)   

 Воспитатели   

5 Тематическая выставка рисунков «Лучше папы друга нет» 

(совместная работа детей и родителей) 
февраль 

Воспитатели   

6 Тематическая выставка «Мама, мамочка, мамуля» (совместная 

работа детей и родителей) 
март 

Воспитатели   

7 Тематическая выставка рисунков «Космическое путешествие», 

посвященная Дню космонавтики (совместная работа детей и 

родителей) 

  

апрель 

Воспитатели 

  

  

8 Выставка рисунков «Родные просторы» апрель Воспитатели   

9 Выставка рисунков: «Спорт в рисунках детей» май  воспитатели   

10 Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце» (совместная 

работа детей и родителей) 

май Воспитатели   

Праздники  



№ Наименование Срок Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 «Осенний бал» октябрь воспитатели 

 

  

2 «Новогодние приключения» декабрь  воспитатели   

3 Мамин праздник «Мама- солныщко мое» март 

  

 воспитатели 

  

  

4 «До свиданья, детский сад!» май  воспитатели 

 

  

Тематические НОД, развлечения, досуги 

1 

2. 

 

День знаний 

День воспитателя 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

  

3. Сказка о потерянном здоровье октябрь Воспитатели   

4. Есть у нас веселый мячик ноябрь Воспитатели   

5. День Матери ноябрь .Воспитатели   

6. Зима спортивная декабрь Воспитатели   

7. Зимние забавы январь Воспитатели   

8. Олимпийские игры февраль воспитатели 

  

  

9. «Богатырские забавы»    -  музыкально-спортивный досуг Февраль Воспитатели.   

10. Развлечение « Масленица» Март Воспитатели   



 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вид детской деятельности Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая Игры, возникающие по инициативе 

детей: игры-экспериментирования 

(игры с природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными); 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого: Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, учебные); 

Досуговые игры (интеллектуальные, 

игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные 

Комплексный метод 

руководства игрой: 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры: 

1. Обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры 

ребенку. 

3. Развивающая предметно-

игровая среда. 

4. Активизация проблемного 

общения взрослого с детьми 

- средства, специально 

созданные (или заведенные, 

например, декоративные 

домашние животные), для 

игры, возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры. 

 

  

  

11. День смеха Апрель Воспитатели   

12. «День космонавтики» - тематические комплексные НОД Апрель Воспитатели   

13. 

 

«День Победы» - тематические комплексные НОД. Май Воспитатели   



Народные игры: Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, культовые); 

Досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 

 

 

Способы игровой 

деятельности: 

- игровые действия разной 

степени сложности и 

обобщенности 

- эмоционально-

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

 
Элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Поручения: простые и сложные; 

эпизодические и длительные; 

коллективные. 

Дежурства. 

Коллективный труд 

 

I группа методов: формирование 

нравственных представление, 

суждений, оценок. 

1)    Решение маленьких 

логических задач, загадок. 

2)    Приучение к размышлению, 

логические беседы. 

3)    Беседы на этические темы. 

4)    Чтение художественной 

литературы. 

5)    Рассматривание 

иллюстраций. 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

 



6)    Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций. 

7)    Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов. 

8)    Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

9)    Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

1)    Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения. 

2)    Показ действий. 

3)    Пример взрослого и детей. 

4)    Целенаправленное 

наблюдение. 

5)    Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд). 

6)    Разыгрывание 



коммуникативных ситуаций. 

7)    Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 
Музыкальная     - фронтальные музыкальные занятия 

(комплексные, тематические, 

традиционные); 

   - праздники и развлечения; 

         - игровая музыкальная 

деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры); 

     - музыка на других занятиях; 

        - совместная деятельность 

взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли); 

       - индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение 

игре на детских музыкальных 

инструментах). 

 

   - наглядный: сопровождение 

музыкального ряда, показ 

движений; 

   - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

    - словесно-слуховой: пение; 

    - слуховой: слушание музыки; 

     - игровой: музыкальные 

игры; 

    - практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Способы музыкального 

развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

-музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 



движения; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

 

 

Познавательно – 

исследовательская  

1)    Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях (мл.дв). 

2)    Демонстрационные опыты (мл.дв). 

3)    Сенсорные праздники на основе 

народного календаря (мл.дв). 

4)    Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая 

группы). 

5)    Коллективное занятие при условии 

свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6)    Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная 

группа, на основе соглашения с 

   - проекты; 

    - загадки; 

    - коллекционирование; 

     - проблемные ситуации. 

Наглядные 

1. Рассматривание картин 

2. Наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам) 

Практические 

  - прогулка 

    - развивающая предметно-

пространственная среда; 

   - непосредственно-

образовательная деятельность; 

    - эксперимент; 

    - наглядное моделирование. 

 



детьми). 

7)    Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах 

математики  (МлДВ). 

8)    Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

1. Игра 

 Дидактические игры: 

предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия 

  Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

2. Труд в природе 

  Индивидуальные 

поручения 

  Коллективный труд 

3. Элементарные опыты 

Словесные . Рассказ, беседа, 

чтение 

 
Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

- диалог; 

-монолог 

 

1)   Наглядные: 

 непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

1) Общение взрослых и детей. 

2)  Культурная языковая средА. 

3) Обучение родной речи в 

организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, 



 

 

 

 

 

 

наглядность: 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2)   Словесные: 

 чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

3)     Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, 

инсценировки, 

 дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

музыка, театр. 

6)Непосредственно 

образовательная деятельность 

по другим разделам 

программы. 

 



- комментирование действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

 

 
Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора) 

 

1)   Чтение литературного 

произведения. 

2) Рассказ литературного 

произведения. 

3)Беседа о прочитанном произведении. 

4)Обсуждение литературного 

произведения 

5.Инсценирование литературного 

произведения. Театрализованная игра. 

6)  Игра на основе сюжета 

литературного произведения. 

7.Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного. 

8)  Сочинение по мотивам 

прочитанного. 

- чтение (слушание) 

-обсуждение (рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывание) 

- разучивание 

- ситуативный разговор 

 

1)  Ежедневное чтение детям 

вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных 

текстов учитываются 

предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также 

способность книги 

конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне 

содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Создание по поводу 

художественной литературы 

детско-родительских проектов 

с включением различных видов 

деятельности: игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты 

в виде книг самоделок, 



9 Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

 

выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4)  Отказ от обучающих 

занятий по ознакомлению с 

художественной литературой в 

пользу свободного не 

принудительного чтения 

 
Двигательная  

  - физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на 

прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, 

  1)  Дидактические  

           систематичность и 

последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее 

обучение; 

 учет индивидуальных и 

возрастных  особенносте

й; 

 сознательность и 

активность ребенка; 

 наглядность. 

2)    Специальные: 

  непрерывность; 

  последовательность 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 



праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей. 

 

 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

  цикличность. 

3)    Гигиенические: 

  сбалансированность 

нагрузок; 

  рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха; 

  возрастная адекватность; 

  оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса; 

  осуществление 

личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания 

  1. Наглядные: 

 наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые 

приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные 



приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

2)    Словесные: 

 объяснения, пояснения, 

указания; 

 подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3)    Практические: 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

 Проведение упражнений 

в игровой форме; 

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

 

 
конструирование   Конструирование по модели.  

  Конструирование по условиям.  

   Конструирование по образцу.  

   Конструирование по замыслу.  

Изготовление макетов, 

конструктивные игры, 

моделирование 

Подручные средства 

    - развивающая предметно-



   Конструирование по теме.  

   Каркасное конструирование.  

   Конструирование по чертежам и 

схемам. 

пространственная среда; 

   - непосредственно-

образовательная деятельность; 

 

Изобразительная фронтальные занятия 

игровые приѐмы, сказочные образы, 

эффект неожиданности, 

наглядные; 

рассматривание; наблюдение; 

 экскурсия; образец воспитателя; 

 показ воспитателя. 

 словесные; 

Беседа, рассказ, 

искусствоведческий рассказ; 

 использование образцов 

педагога; 

художественное слово 

Практические; прием повтора; 

 работа на черновиках; 

 выполнение формообразующих 

движений рукой. 

 

 

- развивающая предметно-

пространственная среда; 

   - непосредственно-

образовательная деятельность; 

-подручные средства 



 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Основной целью Программы 

коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ. 

 

Специальные методы обучения Коррекционно-развивающая и продуктивная работа воспитателя, музыкального 

руководителя в повседневной жизни 

Педагогические услуги Общеобразовательная подготовка. 

Работа специального образовательного подразделения ДОУ – «Консультационный 

пункт» (для родителей). 

Медицинские услуги Заключен договор с детской поликлиникой 

Социальные услуги В ДОУ социальные услуги оказывают: 

старший воспитатель; 

воспитатель; 

музыкальный руководитель; 

привлечение медицинского персонала. 

Услуги ассистента (помощника) Услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, при 

проведении групповой и индивидуальной коррекционной деятельности, предоставляют: 

воспитатель; 

младший воспитатель; 

родители (законные представители). 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы соответствует Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017, с. 179-193. 



Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе 

ребенка-инвалида, в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка 

является психолого-медико-педагогический консилиум. Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и выработки коллективного 

решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. ПМПк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные 

кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ. 

Цель ПМПк – диагностико-коррекционного и психолого-медико- педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 
Задачи ПМПк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк. 
Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них специальных условий 

1.В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого- медико- педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2.Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения городской психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПк) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 



3.По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий 

(ст. 79 ФЗ № 273., «Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными  возможностями здоровья».) 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно - гигиенических правил и норм); 

включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4.На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

индивидуальную образовательную программу. 
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

определение объема, содержания – основных направлений, форм организации психолого- педагогического сопровождения 

ребенка и его семьи; 

определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- развивающей работы с ребенком; 

определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы МБДОУ; 

определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 

определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- технических ресурсах; 



подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- пространственной среды. 

5.После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или индивидуальной образовательной программы, педагоги 

и специалисты ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной программы 

проводится в рамках ПМПк (не реже трех раз в год). 
Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная образовательная программа являются механизмом адаптации 

основной образовательной программы ДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как  комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах: 
- Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находиться в логике его развития, а не искусственно 

задает ему цели и задачи извне. 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван сопровождать ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка (педагог– психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-

педагогического сопровождения. Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к нему 

внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная 

оценка возможностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 



• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 • работоспособность; 

• организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 

систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный образовательный 

маршрут сопровождения. В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием 

разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена индивидуальная адаптированная 

программа. 
Взаимодействие специалистов ДОУ при работе с детьми и родителями 



 

Воспитатель: - педагогическая диагностика; 

- исследование социального статуса семьи; 

- организация эмоционально благоприятного климата в группе; 

- реализация рекомендаций специалистов; 

- взаимодействие с семьей 

Медицинский работник: - исследование физического развития и физической 

подготовленности; 

- комплексная оценка состояния здоровья; 

- контроль за организацией оздоровительных мероприятий и 

питанием детей; 

- сезонная профилактика 

Музыкальный руководитель: - использование элементов музыкальной и танцевальной терапии; 

- организация совместных праздников и развлечений 

Инструктор по физической культуре - диагностика физического развития; 

- выполнение рекомендаций специалистов; 

- индивидуальная коррекционная работа; организация совместных 

праздников и развлечений. 

 

 

 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении 

программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные занятия проводятся педагогом-психологом, воспитателем, 

музыкальным руководителем. 

 
Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 



Социально - коммуникативное развитие 

 

- обучение элементарным трудовым 

навыкам; 

- освоение социальных отношений; 

- освоение безопасных моделей 

поведения. 

- овладение культурными и безопасными 

способами деятельности. 

Познавательное развитие - обучение умениям сопоставлять, 

сравнивать, ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием принципов наглядности; 

- формирование положительного 

отношения к миру. 

- ребенок проявляет инициативу в 

познавательной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру. 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное формирование речевых и 

коммуникативных умений. 

- ребенок может использовать речь, для 

выражения своих мыслей и желаний. 

Художественно - эстетическое развитие - развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

- коррекция общих движений. 

- ребенок ориентируется в произведениях 

музыкального и изобразительного 

искусства, эмоционально откликается на 

них. 

Физическое развитие - развитие способности к преодолению 

физических и психологических барьеров; 

-развитие культурно-гигиенических 

навыков. 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- ребенок может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 
Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации коррекционных мероприятий: 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. Ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно- педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог. Педагоги ДОУ осуществляют 

комплекс мероприятий по диагностике и коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам 

коррекционно- образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 
Воспитатель: 

Формирует представления о себе и окружающем мире 

Развивает конструктивные навыки 



Формирует элементарные математические представления (количество и счет, величины, цвет, геометрические формы). 

Учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание. 

Учит группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

Учит ориентироваться в расположении частей своего тела. 

Развивает общую и мелкую моторику. 

Развивает понимания речи: 

Развивает жестикуляцию. 

Формирует голос. 

Развивает подвижность органов речи. 

Накапливает пассивный словарь. 

Создаѐт доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации речи детей. 

Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учѐтом рекомендаций специалистов. 

Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного материала. 

Систематический сформированных навыков не только во время занятий, но и в режимные моменты. 

Проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 
Администрация учреждения 

осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских работников; создают оптимальные условия для 

организации преемственности в работе сотрудников педагогического коллектива; 

оказывают методическую помощь педагогам; 

привлекают родителей к активному участию в коррекционно- педагогическом процессе; оценивают качество и устойчивость 

результатов коррекционной работы и эффективности проводимых коррекционных воздействий. Все специалисты, 

осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение ребѐнка, совместно участвуют в решении следующих задач: 

определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка 

индивидуальной образовательной программы ее реализация; анализ результатов реализации. Задачу взаимодействия 

специалистов решает психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ (ПМПк).   
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывая потребность обучающихся в получении дополнительной информации, а также запросы родителей по выяснению уровня развития 

детей и возможности педагогов, в ДОУ ведется работа по познавательному направлению, реализуя парциальную программу «Безопасность» 

под редакцией Авдеевой Н.А., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  



Основные  цели  Программы: 

 Формировать  у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе; 

 Воспитывать привычку к здоровому образу жизни; 

 Учить предвидеть опасные ситуации и по возможности избегать их, а при необходимости действовать. 

Задачи Программы: 

  Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня 

ребѐнка; 

 Научить детей правильно оценивать опасность  и избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной  литературы; 

 Помочь детям в игровой форме  развить навыки  по защите жизни и здоровья.       

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала 

в течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о правилах 

поведения в непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной общеобразовательной программы детского 

сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложения темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в 

образовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.   

Направления  реализации программы: 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок дома; 

 Здоровье ребенка; 

 Ребенок на улице; 



 Ребенок и природа. 

     Условия для ознакомления детей с основами безопасности: 

 Комфортный, благоприятный микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе личности, устойчивой к стрессам, 

атмосферу душевного тепла и эмоционального благополучия детей. 

 Пространственно-предметное окружение, построенное на принципе истинной красоты. 

 Игровая среда стимулирующая познавательную активность детей. Нами используются разнообразные дидактические пособия по 

ознакомлению детей с основами безопасности: альбомы ―Опасные предметы дома‖, ―Профессия пожарных‖, ―Служба ―01‖, ―02‖, 

―03‖, ―Спичка - невеличка‖, ―Пожары‖, ―Опасные ситуации в жизни детей‖. 

 Деятельность являющаяся одновременно условием и средством, обеспечивающим ребѐнку возможность активно познавать 

окружающий его мир и самому становиться частью этого мира. Деятельность, особенно совместная, является своего рода школой 

передачи социального опыта. Не на словах, а на деле ребѐнок видит и понимает, какие опасности окружают его вокруг, какие правила 

и рекомендации необходимо выполнять. Ребѐнок учится сопереживанию, переживанию, овладевает умением проявлять своѐ 

отношение и отражать это в поступках и на деле в разных опасных ситуациях. Деятельность дает ребенку возможность быть 

самостоятельным в познании мира. 

Виды деятельности детей дошкольного возраста: 

 Игра дающая ребѐнку ―доступные для него способы моделирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение, 

казалось бы, недосягаемой для него действительности‖ (А.Н. Леонтьев). Отражая в игре события окружающего мира, ребенок как бы 

становится их участником, знакомится с миром, действуя активно. Он искренне переживает все, что воображает в игре. Именно в 

искренности переживаний ребенка и заключена сила воспитательного воздействия игры. От содержания игры зависят поступки детей 

в тех или иных ситуациях, их поведения, отношения друг к другу. 

 Продуктивная деятельность позволяющая детям сознательно отражать окружающую действительность в рисунке, лепке, 

аппликации, конструировании. От того, как ребѐнок воспринимал социальные явления, какое у него сложилось отношение, будет 

зависеть характер изображения этих явлений, выбор цвета, расположение предметов на листе, их взаимосвязь. Продуктивная 

деятельность позволяет ребѐнку с помощью фантазии вжиться в мир взрослых и познавать его, однако она не даѐт ему возможности 

реально, практически участвовать в социальной жизни. 

 Предметная деятельность заключающая в себе возможность познавать ближайшее окружение с помощью всей группы сенсорных 

чувств. Манипулируя с предметами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а затем и назначении и функциях, овладевает 

операционными действиями. Предметная деятельность удовлетворяет в определенный период развития ребенка его познавательные 

интересы, помогает ориентироваться в окружающем мире, порождает чувство уверенности в том, что мир управляем и подвластен 



ему. В группах присутствуют предметы, с помощью которых ребенок (в соответствии с возрастными возможностями) знакомится с 

правилами безопасного обращения с ними. Это колюще-режущие предметы (иголки, ножницы, нож); электроприборы (магнитофон, 

проигрыватель, утюг, пылесос). 

 Труд обогащающий социальный опыт ребенка. По мере приобретения трудовых умений, ребѐнок приобретает чувство уверенности. 

И чем раньше он начнет испытывать удовольствие от своих трудовых усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так как 

приобретет уверенность в своей способности преодолевать трудности. С формированием трудовых умений и навыков у ребенка 

уменьшается опасность пребывания в отсутствии взрослых. 

 Наблюдение обогащает социальный опыт ребенка. Процесс наблюдения у ребенка всегда активен, даже если внешне эта активность 

выражается слабо. Роль наблюдения усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть ребенок наблюдает за 

деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них (тушит подожженные листья, закрывает все краны с водой, 

прежде чем уйти куда-то, тушение зажженной свечи). Наблюдение стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и 

закрепляет правила обращения с опасными предметами. 

 Средства реализации программы: 

 Окружающая социальная действительность выступает не только объектом изучения, но и средством, воздействующим на ребенка, 

питающим его ум и душу. Основная задача педагогов - показать детям социальный мир ―изнутри‖ и помочь ребенку накопить 

социальный опыт, понять свое место в этом мире как члена людского сообщества, участника событий, преобразователя. При этом не 

любой объект социального мира становится средством воспитания, а лишь та его часть, которая может быть понята и воспринята 

ребенком определенного возраста и определенного уровня развития и при условии адекватной методики. 

 Предметы рукотворного мира создаваемые педагогами, детьми и их родителями 

 Художественная литература являющаяся одновременно источником знаний и источником чувств. В освоении раздела ―Безопасность‖ 

мы используем произведения различного содержания: Е. Хоринский ―Спичка-невеличка‖, , Л. Толстой ―Пожар‖, С. Маршак ―Рассказ 

о неизвестном герое‖, С.Я. Маршак ―Кошкин дом‖, ―Колобок‖, ―Приключения Буратино‖, К. Чуковский ―Телефон‖, ―Айболит‖, Н. 

Носов ―Телефон‖, серия книг ―Я познаю мир‖, ―Азбука здоровья в картинках‖ и др. 

Методы реализации программы: 

 Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это плохо. При использовании этого метода необходимо 

определить, с какого сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даѐтся 

детям легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. Для того чтобы 

группировать, классифицировать предметы, явления, требуются умения анализировать, обобщать, выделять существенные признаки. 

Все это способствует осознанному усвоению материала и вызывает интерес к нему. 



 Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять план - карту группы, участка дошкольного учреждения, 

дороги в детский сад и др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, ―читать‖ карту. Задания типа ―Составим 

план - карту групповой комнаты, отметим опасные места красными кружочками‖. Моделирование таких ситуаций: дым в группе, дым 

из соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь делать, подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои действия . 

Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить полученные знания на деле и развивает мышление, 

воображение и готовит ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития воображения и творческого 

начала важно ставить детей в ситуацию поиска решения логических и практических задач. 

 Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и 

воспитании чувств. На занятии он может выступать как ведущий метод или методический приѐм. От детей требуется умение 

повторить то, что они усвоили. Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию 

выводов, повышает познавательную активность. 

 Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. Например, детям был задан вопрос: ―Почему нельзя украшать елку свечами?‖ Они отвечали, что это не 

красиво, что сейчас много красивых игрушек, а об опасности они не думали. Тогда я поднесла к зажженной свече снежинку из 

бумаги, она начала дымиться и дети поняли, что свеча это не украшение, а опасный огонек, от которого может возникнуть пожар. 

Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

 Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и способствуют закреплению чувств. Одним из приемов 

может быть воображаемая ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча с воображаемыми героями и т.  п. 

 Придумывание сказок на разные темы, игры-драматизации (после прочтения художественного произведения, при подготовке 

развлечения) 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 



 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и д. 

 

Образовательная область Задачи 

социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности 

к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  Самарского края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Самарского края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой Самарского края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Самарского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы Самарского края. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и /или 

созданных ими самостоятельно 

 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 



Познавательное 

ОБЖ 

"Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста".  

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

Мозаика – Синтез 

2012 

 Программа предполагает 

решение важнейшей 

социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе 

проекта государственного 

стандарта дошкольного 

образования. Содержит 

комплекс материалов, 

обеспечивающих 

стимулирование в 

дошкольном детстве 

(старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности 

и ответственности за свое 

поведение. Ее цели — 

сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя 

в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транс 

порте, при общении с 

незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать становлению 

основ экологической 

культуры, приобщению к 



здоровому образу жизни. 

Программа адресована 

воспитателям старших групп 

дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из 

введения и шести разделов, 

содержание которых 

отражает изменения в жизни 

современного общества и 

тематическое планирование, в 

соответствии с которыми 

строится образовательная 

работа с детьми: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице города». В 

силу особой значимости 

охраны жизни и здоровья 

детей программа требует 

обязательного соблюдения 

основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее 

разделов), системности, учета 

условий городской и сельской 

местности, сезонности, 

возрастной адресованности. 

 

Физическое «Физкультурные 

занятия с детьми» 

Л.И.Пензулаева Москва «Мозаика 

– синтез» 2012г 

 Программа направлена на 

укрепление здоровья детей, 

формированию правильной 



осанки, воспитание 

двигательных качеств, 

повышению функциональных 

и адаптационных 

возможностей организма, 

умственной и физической 

работоспособности 

Речевое «Развитие речи в 

детском саду» 

О.С.Ушакова Москва «Мозаика 

– синтез» 2012г 
 Программа раскрывает 

основные цели, задачи и 

содержание обучения детей 

родному языку в возрасте от 

трех до семи лет, содействует 

формированию необходимого 

уровня речевых умений и 

способностей; направлена на 

активизацию эмоционально-

образной сферы мышления, 

воспитание интереса к 

родному слову, развитие 

чувства языка. 

 

 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

В ДОУ сложились свои традиции, ежегодно проводятся мероприятия в соответствии с программой и годовым планом работы: викторины, 

тематические праздники, конкурсы рисунков и поделок. Акции «помоги птицам», посещение библиотеки, день именинника. Мероприятия 

проходят при активном участии родителей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Групповые помещения оборудованы мебелью согласно возрасту детей. Детская мебель, кровати прочее оборудование и инвентарь имеется в 

достаточном количестве и размещены в соответствии с необходимыми требованиями. Дети обеспечены постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. 

Требования к размещению здания, хозяйственных построек, ограждений, зонированию и озеленению участка соблюдаются. Для каждой 

детской группы выделены детские площадки с соблюдением санитарных требований. Участки оснащены теневыми навесами, 

стационарным, игровым и спортивным оборудованием в соответствии с СанПиН. Территория, прилегающая к зданию и используемая для 

прогулок и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая и 

свободная деятельность детей. 

 

 

№ Образовательные области 

(направления развития 

детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Физическое развитие Групповая комната: мини - комплекс «Здоровье», гимнастические и спортивные палки, обручи, 

наборы мячей, мешочки для метания, скакалки, кубики разных размеров; нестандартное игровое 

оборудование: спортивные коврики с пробками, пуговицами, спортивный инвентарь,  атрибуты для 

спортивных и подвижных игр. 

Карточки: «Зимние виды спорта» и т.д. 

• Схемы выполнения физических упражнений 

• Оборудование для занятий физической культурой 



• Нестандартное спортивное оборудовании 

• Атрибуты для проведения утренней гимнастики 

• Картотека подвижных игр по возрастам 

• Картотека бодрящей гимнастики по возрастам 

• Картотека физкультминуток по возрастам 

Физкультурный уголок в группе: 

мячи средних и малых размеров 

обручи, скакалки, нетрадиционное спортивное оборудование: флажки разных цветов, гимнастические 

палки, кегли 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповая комната содержит: 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия» 

Настенный наглядный макет, стенд «Права ребенка». 

Фотографии: президента РФ, флаги РФ, герб РФ, слова гимна, рисунки детей «Моя малая родина». 

Энциклопедическая литература. Уголок «Земля – наш дом родной». Мини- музей «Русская изба»,  

набор фотографий: ««Животный и растительный мир России», «Моя будущая профессия», 

разнообразные предметы быта: посуда, одежда, полозья. 

• Картины из серии «Мы играем» 

• Картины о труде людей разных профессий 

• Картины о сельскохозяйственном труде 



• Плакат «Правила дорожного движения для детей» 

• Энциклопедия 

• Безопасность 

• Мир человека «Я и моѐ тело» 

• Плакат «Правила безопасного поведения ребѐнка» 

• Дидактические и настольные игры по возрастам 

« Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Медицинский центр», «Салон красоты» и т.д. 

Групповое помещение: 

1.    Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

2.    куклы «мальчик» и «девочка» 

3.    куклы в одежде представителей разных профессий 

4.    комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельного белья, кукольная мебель 

5.   набор для кухни, спальни, спальни 

6.   набор парикмахерской 

7.    магазин 

8.   атрибуты для 5-6 игр 



9.    предметы – заместители 

10   атрибуты для ряженья, зеркало 

11.    Оборудование для строительных игр: строительный конструктор (крупный, средний, мелкий) 

12.    небольшие игрушки для обыгрывания построек 

13.    транспорт (машины грузовые и легковые) 

14.    азбука дорожного движения 

15.    Оборудование для театрализованных игр: маленькие и большие ширмы, стойка – вешалка для 

костюмов, костюмы, маски, атрибуты элементы декораций для постановок нескольких сказок, куклы и 

игрушки для различных видов театра 

16.    магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей 

17.    Дидактические игры: словесные, музыкальные, математические 

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

Групповая комната содержит: 

 столы, стулья, шкафы, магнитофон, доска, зеркала, комнатные цветы, мини-музей репродукций 

известных художников, обзорная экспозиция декоративно-прикладного искусства: хохлома, городец, 

дымка 

Изобразительные средства и материалы: бросовый и природный материал, набор нестандартного 

оборудования, цветные мелки, маркеры; материалы для коллажей, клей и бумага (картон, газеты, обои, 

журналы) наборы цветной бумаги, картона, кисти, карандаши, пластилин, линейки, схемы для 

смешивания цветов. Наборы открыток, иллюстраций, композиций. «Волшебная книга» для создания 

мотивации и сюрпризных моментов, пособия для исследования: различные схемы, образцы, 

методическая литература. 



Музыкальный уголок: 

Аудио средства, музыкальный центр, пианино,  журнальный стол, театральный занавес. 

Профессиональные и детские музыкальные инструменты: фортепиано, (погремушки, металлофоны, 

бубны), куклы, наглядно-дидактический материал. Собрана фонетика музыкальных произведений 

разных жанров. Подвесные ударные и шумовые музыкальные инструменты, наборы символов, 

состоящие из нот «Мимических рожиц», из образов -  символов, игрушки - самоделки (шумелки, 

стучалки, кричалки). 

В каждой возрастной группе имеется: 

Книжный уголок, стеллажи и открытая витрина для книг, детские книги по программе и любимые 

книги детей, детские журналы, портреты писателей, детские кресла, стулья, журнальный столик. 

Костюмерная, элементы костюмов, аксессуары. Ширма для кукольного театра. Разные виды театра: 

пальчиковый, настольный, теневой,  маски, поролоновые шапочки. 

Уголки творчества: 

Кисти разных размеров, репродукции картин, портреты художников, краски и другой изобразительный 

материал, стаканчики для воды, подставки для кисточек, салфетки, палитры, подносы для размещения 

оборудования, вата для смачивания бумаги, глина, пластилин, стеки,  иллюстративный материал, 

бумага, картон разного качества, ножницы, клей, бросовый материал, природный материал, доски для 

лепки, трафареты. 

Развивающие игры: Игра «Запомни звук», Музыкальные шары, Звучащие куклы и др. 

4. Речевое развитие Групповые помещения: 

Предметные и сюжетные картинки, иллюстрации. Печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособия с буквами, настольно-печатные игры с буквами, ребусы и др. 

5. Познавательное развитие Кабинеты дошкольной организации содержат: 



Комнатные  растения, зона песка и воды. Наглядно-дидактический материал, макеты, муляжи, глобус, 

настольно - печатные игры, энциклопедическая литература, наборы картин, иллюстративный материал, 

коллекции природного материала «Причуды природы», календари погоды. 

Имеются: 

Коллекции 

1.    образцы бумаги и картона 

2.    образцы тканей 

3.    строительные материалы 

4.    открытки 

5.   гербарий 

Групповые помещения: 

1.    игры для экспериментирования 

2.   стеллаж для пособий 

3.    фартуки и нарукавники 

4.    магниты 

5. природный материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки, земля, семена, листья и др.) 

6. сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т.д.) 



7.    пищевые красители 

8.    емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, мензурки 

9.    весы 

10.   магнитные плакаты природного сообщества: водоема, леса, луга, поля, приусадебного участка, 

птицы зимой 

11.   энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, 

12.    детские журналы, альбомы, проспекты и т. п. 

13.   предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности: письма-

схемы, детали каких-либо устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

14.   счетный материал 

15.    пособия для нахождения сходства и различия 

16.    головоломки 

17.   занимательные примеры, задачи-шутки (в картинках) 

18.    геометрические фигуры (плоскостные и объемные) 

19.    веревочки разной длины и толщины 

20.   ленты широкие и узкие 



21.    линейки 

22.    модели: года, дней недели, частей суток, часы, весы 

23.    календари погоды, природы 

 

 

3.1.2. Режим дня 
 

 

Режим дня для  детей разновозрастной группы  

 

Режимные моменты Время проведения 

 Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика самостоятельная деятельность 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 –  10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40 – 10.55 

Подготовка к прогулке 10.55 – 11.00 



Прогулка 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед 12.10 -12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.30 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей 15.50 -16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 - 19.00 

 

 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности 

ГБОУ СОШ с. Волчанка Арсентьевский филиал 

детский сад «Ромашка» 

на 2023-2024 учебный год 

Подготовительная к школе группа 

 

 



 

№ Реализация 

образовательных областей  

 Инвариантная часть Вариативная часть 

  Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

 Кол-

во 

Время Кол-

во 

Врем

я 

Кол-

во 

Врем

я 

Кол-во Время Кол-во Вре

мя 

Кол-во Время 

Физическое развитие             

 Физическая культура 

(физкультура) 

3 1ч30м 12 6ч 108 54ч       

Познавательное развитие             

1. 

 

 

 

2. 

                                                      

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность                                    

Математика 

                                                              

1                                          

 

 

2 

                                                  

30мин                                                   

 

 

1ч                                                                                                                   

                                                                                                                 

4 

 

 

8 

                                                                            

2ч                                        

 

 

4ч 

                                               

36                                                     

 

 

72 

                                                                          

18ч                                                         

 

 

36ч 

      

 Речевое развитие             

1. Чтение художественной 

литературы 

1 30м 4 2ч 36 18ч       

2. 

 

 

                                             

Развитие речи                                                     

                         

1                                                                                                     

                                                                                

30мин                                                                                                              

                                                                                  

4                                                                                                                                 

                                    

2ч                                                 

                                      

36                                                                                                                                                                                                                     

                                                                  

18ч                                                    

      

Художественно-эстетическое 

развитие 

            

1. 

 

2. 

 Рисование                                                        

 

Лепка, аппликация 

2                                                                                                   

 

1 

1ч                                                                                 

 

30мин                                                      

8                                                                                                 

 

4 

4ч                                                                                        

 

2ч 

72                                                                                                                                                    

 

36 

36ч                                                                                                               

 

18ч 

      

3. Музыка 2 1ч 8 4ч 72 36ч       



Социально – коммуникативное 

развитие 

            

1. Ребенок и окружающий 

мир: предметное окружение/ 

явления общественной 

жизни 

1 30мин 4 2ч 36 18ч       

Дополнительные 

образовательные услуги 

            

 Итого: 14 7ч 66 28ч 504 252ч       

 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности 

 детский сад «Ромашка» 

Арсентьевский филиал ГБОУ СОШ с. Волчанка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

на 2023 -2024 учебный год 

Старшая  группа 

 

 

№ Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная часть Вариативная часть 

  Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

  Кол 

- во 

Время Кол - 

во 

Время Кол – 

во  

Время Кол- во Время Кол - во Время Кол -во Время 

Физическое развитие             

1. Физическая культура  3 1ч15м 12 5ч 108 45ч       

Познавательное развитие             

1.  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

1 25м 4 1ч40м 36 15ч       

2. Математика 1 25м 4 1ч40м 36 15ч       

 Речевое развитие             



1. Чтение художественной 

литературы 

1 25м 4 1ч40м 36 15ч       

2. Развитие речи 1 25м 4 1ч40м 36 15ч       

Художественно – 

эстетическое развитие 

            

1. Рисование 2 50м 8 3ч35м 72 30ч       

      

2. 

 

Лепка 

Аппликация 

1 25м 4 1ч40м 36 15ч       

      

3. Музыка 2 50м 8 3ч35м 72 30ч       

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

            

1. Ребенок и окружающий 

мир: предметное 

окружение/явления 

общественной жизни 

1 25м 8 3ч35м 72 30ч       

 Дополнительные 

образовательные услуги 

            

Итого: 13 5ч42м 56 24ч8м 504 210ч       

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(календарный учебный график) 

на 2023 -2024 учебный год 

 

 

 

Разновозрастная группа с 4 до 6 лет 

Подгруппа детей 4-5 лет Подгруппа детей 5-6 лет 

9.30 – 9.50 Изобразительная деятельность/конструирование 

10.00 – 10.20 Музыкальная деятельность 

9.30 -9.55Изобразительная деятельность 

10.15 – 10.35Музыкальная деятельность 



 

9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

10.00 – 10.20 Коммуникативная деятельность 

9.30 -9.55Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

10.15 -10.35Познавательно – исследовательская деятельность 

(математика) 

16.00 – 16.25Коммуникативная деятельность 

9.30 – 9.50 Коммуникативная деятельность/Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

10.00 – 10.20.Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.55 Изобразительная деятельность 

10.15 – 10.35Музыкальная деятельность 

 

 

9.30 – 9.50 Познавательно исследовательская деятельность 

10.00 – 10.20Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

9.30 -9.55Восприятие художественной литературы и фольклора 

10.15 -10.35Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

16.00 -16.25Коммуникативная деятельность 

9.30 – 9.50 Изобразительная деятельность 

10.00 – 10.20.Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

9.30 – 9.55 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 

10.15 -10.35Конструирование 

16.00 – 16.25Познавательно – исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим) 

 

Учебный план 

ГБОУ СОШ с.Волчанка Арсентьевский филиал детский сад «Ромашка» 

на 2023-2024 учебный год 

Младшая группа   

№ Реализация образовательных 

областей  

 Инвариантная часть Вариативная                   

часть 

  Неделя Месяц Год  

 Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время 

 Физическое развитие         

1. Физическая культура 3 45мин 12 3ч 108 27ч   



(физкультура ) 

  Познавательное развитие         

2. Формирование целост. картины 

мира, расширение кругозора               

Форм-ие элементарных матема-

их представлений                                                                                        

 

1 

1                                    

          

15мин 

15мин                                     

                   

4                 

4 

                                            

1ч.                 

1ч. 

                                         

                                 

36                  

36 

         

9ч                      

9ч 

  

3. Речевое развитие 1 15мин 4 1ч 36 9ч   

4.                 Художественно-

эстетическое развитие                                                                                    

        

           Музыка                     

2 

              

30мин 

                   

8 

                

2ч 

                    

72 

                     

18ч 

  

5. Рисование                                                                                 

Лепка                                                             

Аппликация                                    

1                                          

0,5       

0,5 

15мин                

7,5мин                                 

7,5мин 

4               

2                                         

2 

1ч                   

30мин                                      

30мин 

36              

18                                                     

18 

9ч              

4ч30                 

4ч30                                                              

  

  Итого 10 2ч30м 38 9ч45м 342 85ч30мин   

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

(календарный учебный план) 

для младшей возрастной группы 

на 2023-2024 учебный год по ФГОС 

Арсентьевского филиала детский сад «Ромашка» 

ГБОУ СОШ с.Волчанка 

 

Дни недели Подгруппа детей раннего возраста 2-3 года Подгруппа детей раннего возраста 3-4 года 

Понедельник 1) 9.30-9.40 Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

2) 9.50-10.00 Восприятие сказок, стихов, рассматривание 

картинок. 

1) 9.30-9.45 Музыкальная деятельность. 

 

 

2) 9.55-10.10 Изобразительная деятельность. 

Конструирование. 



Вторник 1) 9.30-9.40 Экспериментирование с материалами и 

веществами.   

 

2) 9.50-10.00 Восприятие смысла музыки. 

1) 9.30-9.45 Коммуникативная деятельность. Восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

2) 9.55-10.10 Двигательная деятельность( занятие по 

физическому развитию). 

Среда 1) 9.30-9.40  Общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого. 

2) 9.50-10.00 Двигательная деятельность. 

1) 9.30-9.45 Музыкальная деятельность. 

2) 9.55-10.10 Познавательно-исследовательская 

деятельность(математика). 

Четверг 1) 9.30-9.40 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями.   

 

2) 9.50-10.00 Восприятие смысла музыки. 

1) 9.30-9.45 Двигательная деятельность( занятие по 

физическому развитию).   

2) Познавательно-исследовательская 

деятельность(окружающий мир). 

 

Пятница 1) 9.30-9.40 Предметная деятельность и игры с 

составными  и динамическими игрушками.   

 

2) 9.50-10.00 Двигательная деятельность. 

1) 9.30-9.45 Двигательная деятельность( занятие по 

физическому развитию).    

2) 9.55-10.10 Коммуникативная деятельность. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ п/п     Название мероприятия         Форма      проведения                      Цели 

Сентябрь2023г 

1.   
«Песенка – чудесенка» развлечение-концерт 

Формировать дружеские доброжелательные отношения 

между детьми 

2.   
«Путешествие к гномам» Физкультурный досуг 

Формировать  у детей осознанное отношение к своему 

здоровью; закрепление представления о здоровом образе 

жизни 

3.   
«День воспитателя» утренник 

Воспитывать уважение к труду работников д/с. Укрепление 

связей дошкольного учреждения с семьей. 

Октябрь 2023г 

1.   
«Витаминиада» Физкультурный досуг 

Формировать у детей и взрослых потребности в здоровом 

образе жизни и рациональном питании. Расширение и 

закрепление знаний о влиянии витаминов на здоровье 



человека 

2.   «Прекрасна осени пора, 

встречать ребят спешит она» 
утренник 

Расширять знания детей об осени.  Развивать артистичность. 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года. 

Ноябрь 2023г 

1.   «При солнышке – тепло, при 

мамочке - добро» 
Праздник ко Дню Матери 

Воспитание уважения и любви к матери; создание теплых 

взаимоотношений в семье и семейных традиций 

2.   
«Карлсон в гостях у детей». Спортивное развлечение 

Активизация родителей в работу группы детского сада. 

Формирование  у детей осознанного отношения к своему 

здоровью (занятие физкультурой и спортом, соблюдение 

правил личной гигиены) 

Декабрь 2023г 

1.   
«Здравствуй, Зимушка – зима!» Физкультурный досуг   

2.   
«Новый год» утренник 

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Январь 2024г 

1.   
«Народные игры зимой» Физкультурный досуг 

Формирование  у детей осознанного отношения к своему 

здоровью; закрепление представления о здоровом образе 

жизни (занятие физкультурой и спортом) 

2.   
«Прощание с елочкой» Развлечение-концерт 

Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские 

навыки. 

3.   Зимние малые Олимпийские 

игры 
Спортивный праздник 

Формирование  у детей осознанного отношения к своему 

здоровью; закрепление представления о здоровом образе 

жизни (занятие физкультурой и спортом) 

Февраль 2024г 

4.   
«Угадай-ка» КВН 

Привлекать детей к активному  участию, формировать 

дружеские отношения друг к другу. 

5.   
«23 февраля. А, ну-ка, парни!» Спортивно-музыкальный праздник 

Формирование  у детей осознанного отношения к своему 

здоровью; закрепление представления о здоровом образе 

жизни (занятие физкультурой и спортом, доброе отношение 



к людям). Воспитание любви и уважения к папам. 

Обогащение эмоциональной сферы ребенка, создание 

атмосферы праздника. 

Март 2024г 

6.   «Мама - слово дорогое. 8 

Марта». 
утренник 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать любовь к мамам и 

бабушкам. Развивать эстетические  чувства. 

7.   
«Широкая Масленица» Фольклорное развлечение 

Формировать у детей интерес к культуре русского народа. 

Продолжать  осваивать национальные танцы, песни, игры. 

Апрель2024г 

8.   
«Это Барбарики» развлечение 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 

9.   
«В гостях у дядюшки Ау» досуг 

Формировать у детей потребность в здоровом и безопасном 

образе жизни 

10.  
«День космонавтики»   

Май 2024г 

11. «Светофор – наш друг!» развлечение 
Повторить правила поведения на дороге. Формировать 

потребность в ЗОЖ. 

12.  «Выпускной бал» утренник 

Вовлекать детей  в активное участие в празднике. Доставлять 

радость от участия в праздничном концерте. Формировать у 

детей эмоционально положительное отношение к 

поступлению в первый класс. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 



учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

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

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

  

  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве  

предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 



       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

  Раздевалка. 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками), скамейка. 

2. Стенды для взрослых: «Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей); «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); «Родителям обо всѐм» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе, 

детском саду); Информационный стенд «Уголок для родителей» (режим работы детского сада и режимные моменты, расписание НОД, 

объявления, план воспитательной работы). «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, родительские собрания и т.п.  

Цели: 

1. Формирование навыков самообслуживания, умения одеваться и раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы. 

2. Формирование навыков общения, умения приветствовать друг друга, прощаться друг с другом. 

3. Привлечение к процессу воспитательной работы родителей, создание содружества педагогов и родителей.  

Центр «Конструирования»  

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

6. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная машина, машина «скорой помощи» 

Цели: 

1.Развитие пространственных представлений, мелкой моторики, творческого воображения.    

Центр «Азбука безопасности». 

1. «Светофорчик»   

2. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

3. Средний транспорт.  

4. Нарисованные дома, деревья; светофор, дорожные указатели (картинки) 

5. Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Цели: 

1.Ознакомление со светофором, с правилами поведения в соответствии со световыми сигналами светофора.  

Центр художественного творчества 



«Юные художники». 

1. Цветные карандаши (12 цветов), гуашь, пластилин, мука, соль. 

2.Цветная и белая бумага, картон, наклейки. 

3.Кисти, клей. 

4.Стаканчики,салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20).   

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.                                                                                            

 6.Наборное полотно, доска.  

 

Цели: 

1.Развитие пальчиковой моторики, тактильных ощущений, цветовосприятия и цвето-различения, творческих способностей.   

Центр нравственно – патриотического воспитания. 

1.Альбомы: «Наша семья», «Мой поселок», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

2. Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и животный мир родного края», «Наш поселок в разные 

времена года». 

3.Рисунки детей и взрослых о себе, деревне, окружающей природе. 

4.Совместные работы из бросового и природного материала.  

Центр дидактических игр 

«Игротека». 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал. 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

5. Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности.  

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 



5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Цели: 

1.Развитие мышления и пальчиковой моторики. Освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое 

2.Развитие зрительного восприятия и внимания. Формирование об следовательских навыков. 

3.Знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов. 

4.Обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме. 

5.Выявление отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один). 

6.Обучение определению количества путем пересчета (1,2,3). 

7.Развитие способности использовать речь для определения смысла своих действий. 

8.Формирование умения группировать предметы, последовательно составлять картинки. 

9.Обогащение активного словаря детей. 

10.Формирование умения описывать и называть предметы на картинках.  

 Центр речевого развития 

«В гостях у сказки». 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,  отделяющих уголок от зон подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

Цели: 

1.Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой. 

2.Формирование и расширение представлений об окружающем.  

Музыкальный центр 

«Домисолька». 

1.Звучащие инструменты:  погремушки, игрушки-пищалки, бубен. 

2.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные 

инструменты. 

Цели: 

1.Развитие слухового восприятия и внимания. 

2.Формирование исполнительских навыков.  

 Центр двигательной активности 

«Чемпионы». 



1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Гимнастические палки. 

4.Модульные конструкции для проползания, подползания, переползания. 

5.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

6.Кегли. 

7.Мешочки с грузом малые (для бросания). 

8.Скакалка. 

Цели: 

1.Развитие ловкости, координации движений. 

2.Обучение согласованным действиям. 

3.Формирование умения бросать и ловить мяч, проползать в обруч, перешагивать через палку или скакалку, положенную на пол, ходить по 

прямой ограниченной дорожке.  

Театрализованный центр 

«Петрушкин театр». 

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, 

кукольный  

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

Цели: 

1.Формирование навыков слушания. 

2.Развитие творчества детей на основе литературных произведений.  

Центр сюжетно-ролевой игры. 

1.Кукольная мебель:  кухонная плита. 

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 

шт.). 

3.Куклы. 

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «Парикмахерская» и т.д. 

6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 



7.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

Цели:1.Формирование ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно- ролевой игры. 

3.Формирование коммуникативных навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и творческих способностей.  

Центр уединения. 

Место, отгороженное от всех: картонный домик.   

Центр уголка природы 

Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением времени года; лист наблюдений за погодой – используют сюжетные картинки или 

фотографии с изображением деятельности детей в разное время года; лист наблюдения за птицами – карточки с птицами, которых видели, 

ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку одевают дидактическую куклу по сезону и ставят ее в календарь природы.  

Цели:1.Расширение чувственного опыта детей, стимуляция тонких движений руки. 

2.Развитие умения экспериментировать с разными материалами. 

3.Формирование знаний о комнатных растениях. 

4.Формирование понимания о необходимости ухода за растениями и животными. 

5.Развитие наблюдательности. 

6.Формирование умения определять состояние погоды. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

 

Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

    Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы 

в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 



 

 

бытовой труд 

ОБЖ 

 

2010. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 

Мозаика-Синтез,2008 

          Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы  

          Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной 

сферы старших дошкольников средствами эмоционального воздействия»    

           Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

                     Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

         Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Познавательное 

развитие 

РЭМП 

Окружающий мир 

 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 С.Н. Николаева «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

С.Н. Николаева  «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

С.Н. Николаева «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и 



методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений». Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 



элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

          Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

          Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада». Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

          Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе группе детского 

сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованная 

деятельность  

           Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и 

планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова ―Народные праздники в детском 

саду‖. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова ―Праздники и развлечения в 

детском саду‖. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

. 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.  М: Мозаика-Синтез,2005 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 

Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-

Синтез,2005  

Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / 



В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

  

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

Вторая младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
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4.Дополнительный раздел программы 

4.1.Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения детский сад «Ромашка»  (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.  

Васильевой. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Всего в ДОУ воспитывается 9 воспитанника.  Общее количество групп – 1.  

  

Основная  цель  структурного подразделения детский сад «Ромашка»:                                                                                                                                      

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа ДОУ ориентирована на реализацию 5 образовательных областей: 

-социально-коммуникативная; 

-познавательная; 

-речевая; 

-Художественно-эстетическая; 

-Физическая. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 



1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,  

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 



7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

4.2.Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (Программа) разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , 

М. А. Васильевой. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия 

ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

-   наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

-    информационно-аналитические (способствуют организации общения сродителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование    данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей,  наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого педагогической  ин-

формации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление  индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 



- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей.  Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

-         уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

-         разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

-         информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т. д.); 

-         родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

-         папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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