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I. Целевой раздел  

  

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа дошкольной группы д. Засеково  МКОУ 

Засековской ООШ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, на основании Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), утверждённой 

приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 № 1028. Определяет цель, задачи, 

планируемые  результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа разностороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Основополагающими нормативно-правовыми документами при разработке основной 

образовательной программы являются:  

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

Федерации» с дополнениями и изменениями;  

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

 образования (Утвержденный  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) с изменениями и дополнениями;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);  

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. 

№ 293);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; - Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  



 

Основная общеобразовательная программа дошкольной группы д. Засеково определяет 

организацию воспитательно-образовательного процесса и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Объем обязательной части Программы соответствует ФОП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%.  

Программу разработала рабочая группа в составе: 

заместителя по дошкольной группе-Балтачевой А.А и воспитателя Митюковой Т.Р. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

Федеральной    образовательной    программы    дошкольного    образования.  

  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и одним 

из основных компонентов Программы является федеральная рабочая программа воспитания.  

Кроме того, согласно ФГОС ДО Программа включает дополнительный раздел: краткая презентация 

Программы, предназначенная для родителей (законных представителей) воспитанников.  

   Программу разработала рабочая группа в составе: 

заместителя по дошкольной группе-Балтачевой А.А и воспитателя Митюковой Т.Р. 

Цели и задачи реализации Программы  

(соответствуют п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и ФОП стр.4-5 п.14.1, 14.2)  

  

Целью Программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период дошкольного 

детства на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и  

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования;  
построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета  

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  создание условий для равного доступа к 

образованию для всех детей дошкольного возраста с  

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; обеспечение 

динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, интеллектуальных, 
 физических  качеств  и  способностей  ребенка,  его  инициативности, 

самостоятельности и ответственности;   достижение детьми на этапе завершения дошкольного 
образования уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Ведущие цели ООП — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

ДОУ в ООП решает следующие цели: повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования.  

 Решение обозначенных в ООП целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.   

  

Принципы и подходы к формированию Программы (опора 

на п.1.4 ФГОС ДО с дополнениями, ФОП стр.5 п.14.3)  

  

В основе реализации ООП лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы 

к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• партнерство с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.   обеспечение преемственности 

дошкольного общего и начального общего образования.  

  

  

  Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально-коммуникативное 

развитие ребенка в рамках возрастных возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве 

результата.  

Образование детей дошкольного возраста согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» 273 – ФЗ от 29.12.2012г.  представляет собой самоценный уровень. Одним из 

результатов системной и поступательной работы педагогов на протяжении всего периода дошкольного 

детства должно стать появление у детей старшего дошкольного возраста нового комплексного качества 

– готовность к обучению в школе.  



 

Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризуется как направленная 

«прежде всего на самого ученика».  

Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно и включает в себя:  

- развитие коммуникативных навыков,  

- формирование навыков самообслуживания,  

- знакомство с основами безопасности жизнедеятельности,  

- развитие речи,  

- развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчиняться правилу, работать по 

образцу и по словесной инструкции,  

- специальную подготовку, включающую формирование элементарных математических представлений, 

развитие начал логического мышления, подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие.  

Особое внимание в ООП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей ООП первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 
ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  

Принципы и подходы к формированию Программы  

В ООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский и др.) о признании самоценности, дошкольного периода детства.  

ООП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и интегративных качеств.  

В ООП отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  
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В ООП комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы.  

ООП строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

  

Основные принципы дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных ососбенностей каждого 

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

образования, становится субъектом обрахзования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

 Принципы ООП:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 
опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 
и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой.   

 

 

 



 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех 

групп, функционирующих в ДОО соответствии с Уставом  

  

Общие требования к приему воспитанников в  дошкольную группу определяется 

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.  

В дошкольную группу принимаются дети от 1 до 7-ми лет включительно  

Количество групп – одна разновозрастная.  

. Количество детей на конец 2023 учебного года составляет 7 человек. Наполняемость в группах 

соответствуют санитарным правилам.  

  

В дошкольной группе контингент воспитанников составляют дети с нормальным ходом 

психического развития.  

Ранний возраст (от одного года до трех лет) 

 Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни)  

  
Росто-весовые характеристики  

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

набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, 

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

Функциональное созревание  

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

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

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

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей.  

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

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

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

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

болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга.  

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 

Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий 

формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, 

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

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

год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год 

и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка частично 

влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора 

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

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 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: 
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взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

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

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

Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы.  

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут 

одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - 

ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование 

наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов 

происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными 

действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние 

действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово 

начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети 

приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 

сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от 

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

обобщения (от двух до трех лет). В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

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

регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

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

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

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

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

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

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

выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий.  

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

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

интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, 

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

- практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая 

зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его 

речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые 

первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). 

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

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их 

истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно 

и то же действие может относиться к разным предметам:  

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

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



 

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

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

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

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

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

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

слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

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

узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих 

пор игра становится все более символической. Образы, которые используют дети в своих играх, 

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

игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование 

предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором 

этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех 

лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: 

замещение одного предмета другим.  

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

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

действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. 

Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

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

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

постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

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

другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку).  

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

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск 

оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но 

принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка 

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

авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, 

возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни 

у детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 

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

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

навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

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

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

предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

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

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

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др. Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок 
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овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

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

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

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

деятельности.  

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

ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания 

через осуществление эффективных предметных действий.  

  

Первая младшая группа (третий год жизни)  

Росто-весовые характеристики  

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

см, у девочек – 97,3 см.  

Функциональное созревание  
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности.  

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

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

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

мелкими предметами).  

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 

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

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

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

рассказ взрослых.  

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

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

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

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

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

большими искажениями.  

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

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  Размышляя об отсутствующих людях  или предметах, дети начинают использовать их 

образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по 

запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной 



 

момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их 

образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы 

детского мышления. Переход от конкретно-чувственного  

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

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

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

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

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

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

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

отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к 

собственным действиям.  

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

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

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

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

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

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

трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

месяцев до двух лет.  

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

связной речи.  

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

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел 

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

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 

помещениях образовательной организации.  

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

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

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

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

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

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию 

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

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

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

центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо 

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

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 
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детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

начинают активно использовать цвет.  

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

взрослого вылепить простые предметы.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  

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

общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, 

формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-

деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью 

согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 

типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания.  

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

основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей 

из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с функцией 

торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка.  

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

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

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

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

личности.  

  

Средняя группа (пятый год жизни)  

Росто-весовые характеристики  

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в 

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

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

Функциональное созревание  

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры 

больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое 

полушарие является ведущим.  

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

строении тела мальчиков и девочек.  

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В 

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

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

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

названий предметов.  

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

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

системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного 

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

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления 

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

и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно 



 

формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех 

лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На 

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

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей.  

Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются 

основы познавательной активности и любознательности.  

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

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

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой 

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

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

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

игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 

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

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

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

действий.  

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные 

формы общения, в частности - внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» 

приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

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

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. 

При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого 

ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. 

В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка.  

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

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

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

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

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

выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции 

(чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.).  

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

формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а 

также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают 

существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная 

перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет).  
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Старшая группа (шестой год жизни)  

Росто-весовые характеристики  

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

18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 

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

Функциональное созревание  

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

позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных стереотипов.  

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

Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать 

в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

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

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте является 

наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического мышления. 

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

формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и 

вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. 

Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира.  

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

регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми 

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

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

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

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

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

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

и системой правил.  

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка.  

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

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

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

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды 

деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-

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

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым 

со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативноделовая форма 

общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

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

значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми.  

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

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

поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают 

управлять личными мотивами.  

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки.  

  

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

 Росто-весовые характеристики  

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

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

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

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

Изменяются кости, формирующие облик лица.  

Функциональное созревание  

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 

требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

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

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

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

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

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

для сна детей старшего возраста и взрослых.  

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

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

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

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова.  

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

детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении их 

красоты, комбинации тех или иных черт.  

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту 

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

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

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров.  

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

«взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо 

различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

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

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

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут.  



 

    

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

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

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

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

Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

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

родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

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

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной 

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

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

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

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

поведения. Рисунки приобретают более детализированный 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 

внеситуативноличностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-

деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм 

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

сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми.  

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

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

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

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

Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 

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

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От 

преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к 

рациональным, волевым формам.  

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

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

стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

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

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

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости.  
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложный, системный, трудно устранимый речевой дефект, 

при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются 

несформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как к звуковой, так и к 

смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, грамматика, связная 

речь. (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением 

звукопроизношения; грубым нарушением фонематического слуха (слоговая структура и 

звуконаполняемость слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным 

словарным запасом (в большей степени предметным), употреблением в речи простой фразы, 

грамматически неоформленной; не сформированной связной речью, которая представлена 

односложными ответами на поставленный вопрос. ОНР III уровня характеризуется: 

нарушением звукопроизношения разного генеза (дислалия, дизартрия (дизартрический 

компонент), ринолалия); нарушением языковых процессов (фонематических представлений, 

фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза, слогового анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза), в результате которых происходит нарушение 

звуконаполняемости и слоговой структуры слов; бедным количественно и качественно 

неполноценным, ограниченным реалиями обиходно-бытовой тематики словарным запасом; 

фраза может быть представлена различными видами предложений (простое распространённое, 

сложносочинённое, сложноподчинённое), но грамматически не оформлена (нарушение 

согласования, управления (предложное и беспредложное), словоизменения и 

словообразования; недостаточной сформированностью связной речи.  

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией (саливацией), 

нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести, нарушением 

артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением звукопроизношения, 

затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики.  

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения 

в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. Такие дети 

быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они 

характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро 

утомляются. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. Психическое 

состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем, их работоспособность резко меняется.  

  

 

   

 



 

    

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

Ранний возраст  Дошкольный возраст  

Проявляет интерес к устному народному 
творчеству (песенки, сказки, потешки, 
скороговорки), с помощью взрослых 
рассказывает, договаривает  их.  

Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев 

кукольного театра.  

Знает основные литературные понятия по фольклору;  

краткое содержание прочитанных литературных 

произведений; быт и традиции русского народа;  

песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, 
поговорки, заклички.  

Умеет рассказывать русские народные  сказки, 
потешки и обыгрывать их;  

Использует в игре предметы быта русского народа; 

Создаёт творческие работы по  фольклорным 

произведениям.  

  

К концу дошкольного возраста:  

у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; ребенок 

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

и управлять ими; ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристические навыки, ориентируется на местности; проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности; проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

самооценку своей двигательной деятельности;  

имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, 

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

владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку заболевшим 

людям;  

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил безопасности в 

реальном и цифровом взаимодействии; у ребенка выражено стремление заниматься социально 

значимой деятельностью; ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

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

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий 

в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому 

себе; ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; ребенок способен откликаться на эмоции 

близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);  
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ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется 

субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; ребенок 

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

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

и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; 

об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; ребенок 

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

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

умениями;  

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, 

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных  

героев;  

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; ребенок 

выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и 

жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве;  

ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных 

видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной 

художественной деятельности;  

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; ребенок 

самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной  

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

преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в 

одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы 

с интересами партнеров по игре, управлять персонажами в режиссѐрской игре;  

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, 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;  

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; 

применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к 

учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

 



 

    

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

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

качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

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

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

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

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

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

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные 

мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга  

– особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения 



 

  23  

позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей.  

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

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей  

(изобразительной,  конструктивной, музыкальной и др.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознаннои целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи.  

Перечень оценочных материалов:   

Карта оценки индивидуального развития обучающегося раннего возраста.   

Карта оценки индивидуального развития обучающегося второй младшей группы.   

Карта оценки индивидуального развития обучающегося средней группы.   

Карта оценки индивидуального развития обучающегося старшей группы.  

 Карта оценки индивидуального развития обучающегося подготовительной к школе 

группы.   

Карты оценки индивидуального развития обучающихся разработаны 

педагогическим коллективом   дошкольной группы   д. Засеково самостоятельно.  

  

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие требования 

ФГОС к целевым ориентирам по ФОП стр.5-17 п.15  



 

    

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

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к завершению ДО.  

Реализация образовательных целей и задач Федеральной программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе 

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

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

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

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью 

и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей 

одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы 

Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.  

  

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития детей), с 

указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждому направлению развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП стр.17-20 п.16  

  

1.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

  
Приоритетные направления деятельности детского сада – художественно-эстетическое, 

познавательно-речевое развитие детей.  

  

Художественно-эстетическое развитие детей    

  

Развитие детей в 

музыкальной деятельности  

Театрализованная 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструктивная 

деятельность  
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Образовательная деятельность 
(индивидуальная, фронтальная, 
интеграция);  

Музыкальная среда в 
различных режимных 
моментах;  

Самостоятельная деятельность 
детей;  

Подготовка и проведение 
различных музыкальных 
праздников и развлечений;  

Музыкальные уголки в 
группах;  

Музыкальное оборудование в 

группах (музыкальные центры, 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты);  

Работа педагогов по 
самообразованию в 
данном направлении  

Театрализованные 
уголки в группах 
(ширмы,  

разнообразные виды 
театра);  

«Мастерская добрых 
дел» (изготовление 
театральных 
костюмов, атрибутов 
театра);  

В музыкальном зале 
изготовлен большой 
занавес;  

Костюмерная, 
гримерная;  

Использование 

элементов театра в 

игровой и 

образовательной 

деятельности детей;  

Образовательная 

деятельность 

(индивидуальная, 

групповая, 

интеграция); 

Художественная 

галерея;  

Развивающая среда;  

   

 .  

  

Образовательная 
деятельность;  

Уголок строителя в 
каждой группе;   

Работа по проектам  

(дополнительное  

образование)                  

«Оригами» - 
кружковая 
деятельность с 
детьми старшего 
дошкольного 
возраста  

  

  

  

В условиях приоритета художественно - эстетического развития детей принцип интеграции является  
сегодня наиболее важным принципом, обеспечивающим единство целей всех направлений всестороннего 
развития, гармоничного сочетания методов и приемов умственного, эстетического, социально-нравственного и 
физического воспитания, рационального использования современных образовательных технологий.   

  

  

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.  

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.  



 

    

   

Речь – яркий показатель развития ребенка. Учеными доказано, что речь ребенка, не 

подготовленного к школе, обычно сохраняет черты речи, свойственные детям более раннего 

возраста и содержит много погрешностей:  

-обедненный словарь;  

-часто неверная конструкция предложений;  

-неспособность связно и последовательно изложить события; 

-дефекты произношения; -сбивчивый темп речи.  

Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы, тем выше гарантия успешного его 

школьного обучения. Не всегда мы добиваемся высокого уровня развития речи детей, используя 

традиционные методы и формы организации работы. Особенно это актуально в настоящее время, 

так как из жизни ребенка уходит речь. Дети много времени проводят перед телевизором, 

компьютером. Взрослые отмахиваются от детских вопросов, редко выслушивают, не перебивая. 

Используют в общении с ребенком не всегда правильную речь. Книги, если и читают, то не 

обсуждают. А ведь ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к агрессии, так как 

ребенок не всегда может выразить словами то, что он хочет сказать. Отсюда проблема словаря, 

проблема произношения, проблема выразительности речи. И нельзя не учитывать культурный 

кризис общества и, как его следствие, низкий уровень культуры отдельного человека, семьи, 

воспитательного пространства в целом. Безграмотные выражения, небрежная речь, сокращение 

словаря, утрата самого понятия – культура речи.  

Воспитатели всегда стремятся к развитию осознанной и активной речи детей. Именно речевая 

активность, ее объем и характер становятся главными показателями успешности учебно- 

познавательной, игровой, коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. Все 

достижения ребенка в ознакомлении с миром природы и социума, в математике, ИЗО деятельности 

и т.д. не будут заметны, если они не выражаются в его активной речи.  

В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой активности детей,  

что обусловлено рядом негативных факторов, влияющих на речевую функцию:  

• Ухудшение состояния здоровья детей;  

• Существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей;  

• Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе;  

• Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка;  

• Дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что проявляется либо в его 

необоснованной интенсификации (стремление к раннему обучению письменной речи в ущерб 

устной), либо в равнодушном к нему отношении.  

  

Целью познавательного и речевого развития является:  

- всестороннее развитие личности ребенка,  

- приобщение к общечеловеческим ценностям,  

- формирование творческого воображения, развитие любознательности, как основы познавательной 

активности.  

- Задачи:  

- Формировать познавательные процессы и способы умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе.  

- Способствовать активизации речи детей в различных видах деятельности.  
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- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности, способствующей возникновению познавательной активности - Совершенствовать 

предметно-развивающую среду по данному направлению.  

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 

возрасте. Речь связана с познанием окружающего мира, развитием сознания и личности. Речь 

формируется в процессе существования ребенка в социальной среде. Противоречия, возникающие 

в общении, ведут к речевой способности, к овладению все новыми средствами общения, формами 

речи. Содержание и уровень развития речи детей определяются характером их общения как со 

взрослыми, так и со сверстниками.  

  

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду: развитие словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, обучение грамоте, формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи (диалог и монолог), воспитание любви к художественному слову 

(литературе).  

  
Формы работы по развитию речи детей:  

– Занятия по развитию речи. Работа с художественной литературой.  

– Занятия по познавательному развитию, исследовательская деятельность.  

– Создание культурной языковой среды через общение взрослых и детей. Словотворчество 

детей,родителей и воспитателей (сочинение сказок, стихов, создание собственных детских книг). – 
Интегрирование развития речи в другие виды занятий и детскую деятельность: художественное 

творчество, музыку, математику, труд, театрализованную деятельность, экспериментально – 

исследовательскую детскую деятельность, коммуникативное развитие – общение со сверстниками 

и взрослыми и др.  

-- Театрализованная деятельность. Театрализация создает особенные благоприятные условия для   

развития речи детей.  

– Развивающая познавательно – речевая среда в группах и в саду.  

- Развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, 

хороводные, дидактические игры со специальной дидактической задачей, игры-драматизации, 

словесные игры.  

Содержание данной программы предполагает определенный перечень занятий познавательного и 

речевого плана для каждой возрастной группы.  

  
  

  

Формы проведения занятий в детском саду  

  

№  ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ  

1       Комплексное занятие  На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие  

2       Тематическое занятие  Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным  



 

    

3                Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района  

4         Коллективное занятие  Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое  

5                Занятие-труд  Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов  

6       Интегрированное занятие  Занятие, включающее разнообразные виды детской 
деятельности, объединенные каким-либо 
тематическим содержанием. Оно может состоять из 
двух-трех классических занятий, реализующих 
разделы образовательной программы, объединенных 
одной темой, или взаимосвязанных и  

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного.  

7          Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной 

зоне «Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника»  

8           Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности  

9              Занятие – сказка  Речевое развитие детей в различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой сказкой  

10  Занятие – пресс-конференция 

журналистов  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим  

11         Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети  

12         Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом  

13       Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими  

14       Занятие – рисунки 

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам  

15       Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы  

16       Комбинированное занятие  В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная) и используются методы и приемы из 

разных педагогических методик (методики р/р, 
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методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.)  

  

  Педагоги стремятся к созданию оптимальных условий для развития речевой 

компетенции воспитанников. Большое внимание уделяется методическому обеспечению 

педагогического процесса по данному разделу: оформлены перспективные планы по интеграции 

образовательных областей, разработана система конспектов различных интегрированных 

мероприятий педагогического процесса, разработаны и осуществлены образовательные проекты. 

В группах созданы познавательные игротеки. Куда входят:  

-картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковых игр, физминуток,  

-дидактические игры,  

-пособия, способствующие развитию речи детей: материалы для рассказывания (сюжетные 

картины, художественная литература, разнообразные дидактические, настольно-печатные игры – 

лото, домино, «Детеныши и их животные» и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, 

продолжать то, что они делали на занятиях и в совместной деятельности с воспитателем.  

В группах имеются настольные театры, это позволяет детям брать на себя роль персонажей 

сказок, что способствует развитию диалогической речи воспитанников.  

Активное использование педагогами развивающих приемов носит комплексный и 

развивающий характер, направленный на развитие интеллекта и овладение коммуникативными 

навыками.  

Профессиональный уровень педагогов позволяет применять инновационные технологии с 

целью создания оптимальных условий для развития связной речи детей. Полноценное умственное 

развитие происходит только в процессе организованной деятельности, а основным видом 

деятельности дошкольников является игра.  

Педагоги используют в своей работе игры, способствующие умственному воспитанию 

дошкольников: «Мозаика», ««Нанизывания бусинок», «Съедобное – несъедобное» и т.д.  

В учреждении созданы оптимальные условия для развития у детей элементарных 

математических представлений. В группах есть уголки по познавательному развитию, 

предоставляющие возможность ребенку действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

Уголки содержат материалы для рисования (тетради на печатной основе, линованная бумага в 

клетку, альбомы, раскраски, книги и альбомы (книги для самостоятельных занятий, календари - 

старший возраст; книги по математике о числах первого десятка, альбомы «Сравниваем», «Цвет») 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры (пирамидка, матрешка, 

«многофункциональный куб», пазлы, «Подбери по форме», домино, лото, позволяющий детям при 

желании воспроизводить, продолжать то, что они делали на занятиях и в совместной деятельности 

с воспитателем.  

  

Для воспитанников детского сада во всех возрастных группах созданы необходимые условия 

для организации сюжетно – ролевых игр: «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Пожарная 

часть» и др., что способствует развитию ролевой речи детей, умению вести диалог с партнёром – 

сверстником, партнёром – взрослым.  



 

    

Анализ деятельности по данному направлению показывает, что педагоги учреждения 

используют эффективные средства речевого развития, учитывая возрастной и индивидуальный 

подход, наблюдается преемственность в развитии речи между возрастными группами.  

Педагоги успешно развивают коммуникативные умения, как в условиях естественного 

общения, так и в нетрадиционных формах речевой деятельности: экскурсии в детскую библиотеку, 

проведение там литературных викторин.  

  

ПРИНЦИПЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
  

  

Наименование 

принципа  

Определение принципа  Реализация в ДОУ  

1. Научности  Предполагает соответствие содержания 

образования уровню развития современной 

науки и техники, опыту, накопленному 

мировой цивилизацией.  

Использование программ, 

специальных  технологий, имеющих 

научное содержание, включение в 

образовательную деятельность 

научно — познавательного 

материала.  

2. Доступности  Требует осмысления проблемы трудности и 

объема развивающего материала, 

подлежащего усвоению.  

Подготовка и проведение занятий  

3. Развивающего 

образования  

Целью является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

Создание развивающей среды  

4. Интеграции  Представляет собой объединение в единое 

целое ранее разрозненных частей и 

элементов системы на основе их 

взаимозависимости  и 

взаимодополняемости.  

Реализация принципа интеграции 

при создании предметно- 

развивающей среды в дошкольном 

учреждении. Интеграция 

образовательных  областей, 

выделение сквозных тем, 

интеграция разных видов детской 

деятельности, интеграция форм, 

методов, средств образовательного 

процесса, интеграция детско- 

взрослых отношений и др.  
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5.  

Комплексности  

Предполагает     всестороннее, 
многоаспектное,   многофакторное 
рассмотрение  системы  (объекта 
оригинала), как  неоднородной,  

взаимосвязанной   и   взаимодействующей 

совокупности компонент избирательно 

вовлеченных      в      единое      целое      в 

соответствии с определенными исходными 

концепциями, причем согласованное 

функционирование исходных компонент 

направлено на достижение единой 

глобальной цели.  

Планирование воспитательно 

образовательного процесса.  

-  

  

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

  

Наименование 

подхода  

Определение подхода  Реализация в ДОУ  

1. Гендерный  исследование психологических 

характеристик половой дифференциации, 

выяснение роли социального пола в отличие 

от биологического понимания пола как 

совокупности морфологических и 

физиологических особенностей.  

Игровая деятельность, предметно - 

развивающая среда  

2.Личностно– 

ориентированны 

й  

методологическая ориентация в 
педагогической  деятельности, 
позволяющая посредством опоры на 
систему взаимосвязанных понятий, идей и 
способов действий обеспечить и 
поддержать процессы самопознания, 
самостроительства и самореализации  

личности ребенка, развитие его 

неповторимой индивидуальности.  

Подготовка  и  проведение 

занятий  

3.Дифференциров 

анный  

один из способов решения педагогических 

задач с учётом социально- психологических 

особенностей групп воспитания, которые 

существуют в сообществе детей как его 

структурные или неформальные 

объединения или выделяются педагогом по 

сходным индивидуальным, личностным 

качествам учащихся.  

Реализации дифференцированного 

подхода способствует организация 

игр, соревнований, временных 

творческих коллективов, создание 

специальных педагогических 

ситуаций, помогающих раскрыть 

достоинства воспитанников.  

  

II.     Раздел содержательный Обязательная часть  

(в соответствии с ФГОС ДО и ФОП)  



 

    

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с ФОП и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  

 содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным областям 

в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно- 

образовательного процесса методических пособий) в соответствии с ФОП стр.20-1481  

 способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП стр.157 п.25  

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 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».  

Основные цели и задачи   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

   

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста  

Условия развития игровой деятельности:  

1.Оснащение игровой комнаты (наличие пространства в игровой комнате, игровое 

оборудование, неоформленный материал, различные наборы, дидактические игры, «Уголок 

уединения», разнообразные виды театра, строительный материал, и др.).  

2.Развивающее взаимодействие взрослого и ребенка (совместные игры, совместное чтение,  

прогулки, рассказывание, экскурсии и т.д.)  

  

Классификация игр детей дошкольного возраста:  

Игры, возникающие по 

инициативе детей  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого  

Народные игры  

Игры-экспериментирования:  

- с природными объектами;  

- с игрушками;  

- с животными  

Обучающие игры:  

-сюжетно-дидактические;  

-подвижные;  

-музыкально-дидактические;  

-учебные  

Интеллектуальные игры  

Сюжетно-самодеятельные 
игры:  

- сюжетно-отобразительные;  

- сюжетно-ролевые;  

- режиссерские;  

- театрализованные  

Досуговые игры:  

-интеллектуальные; 

 - игры-забавы;  

-театрализованные;  

-празднично-карнавальные  

Обрядовые игры:  

-семейные;  

 

- сезонные;  

  

  
       В дошкольной группе созданы условия для развития игровой деятельности детей:  

Игровые центры (сюжетно-ролевые уголки, театрализованные уголки, уголок детского  



 

    

экспериментирования, «Уголок уединения», «Уголок для игр мальчиков»);  

      Оснащение игровых комнат (дидактические игры, игрушки, развивающие игры, макеты).  

      Взаимодействие педагогов с детьми, детей друг с другом. Особое значение уделяется общению 

детей в процессе игры друг с другом. Педагоги поощряют совместную игровую деятельность 

дошкольников.  

  

В процессе игры у детей развивается:  

  

1. Речь (диалогическая, связная, образная).  

2. Психические процессы (память, мышление, воображение).  

3. Нравственные, моральные качества (доброта, взаимовыручка, любовь к близким людям).  

4. Познавательный интерес, расширяется мировоззрение. 5. Трудовые умения и навыки.  

  

Воспитатели работают над самообразованием в данном направлении: «Развитие мелкой 

моторики у дошкольников через дидактические игры», «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности».  

 

  

Характеристика сюжетной самостоятельной игры:  

- основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация.  

- характерная черта – самостоятельность детей.  

- через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления.  

- дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.  

  

Благодаря созданию воображаемой ситуации в сюжетно-ролевой игре ребенок усваивает все 

векторы человеческих взаимоотношений:  

• Взрослый – ребенок;  

• Взрослый – взрослый;  

Компоненты сюжетно - ролевой игры   

Сюжет игры   
Это сфера  
действительности,  
которая  
воспроизводится  
дет ьми, отражение  
определенных  
действий, событий из  
жизни и  
деятельности  
окружающих   

Содержание игры    
это то, что воспроизводится  
ребенком в качестве  
центрального и характерного  
момента деятельности и  
отношений между  
взрослыми в их бытовой,  
трудовой и общест венной  
деятельности   

Роль  –   игровая  
позиция, ребенок  
отождествляет себя с  
каким - либо  
персонажем сюжета  
и действует в  
соответствии с  
представлениями о  
данном персонаже   
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•  Ребенок – взрослый;  

• Ребенок – ребенок.  

  

Театрализованные игры (игры-драматизации)  

  

Условия   Формы   Роль   

Игровое оборудование 
(театральные ширмы, 
декорации)  

Разнообразные виды 

театра (театр масок,  

Групповые, 
индивидуальные  

Спектакли  

- В играх дети выражают 

свои впечатления, 

переживания, осваивают их 

в деятельности в 

непосредственном контакте  

с друг другом 

теневой, театр игрушек, 
бибабо, пальчиковый, 
варежковый, шапочки, 
костюмы и др.).  

- Театрализованный уголок  

- Музыкальный уголок  

- Уголок ряжения  

- Сценки  

- Инсценировки  

- Игры  

Развитие речи, мимики, 
пластики движений, 
коммуникативных качеств, 
психические процессы  

Формируется 
самоорганизация детей, 
налаживаются 
взаимоотношения между  

детьми  

  

Методы и приемы организации театрализованной деятельности  

  

Наглядные   Словесные   Игровые   Практические   

показ иллюстраций,  

демонстрация, - 
рассматривание 
картин, иллюстраций,  

просмотры различных 
видов  

театра,  

  

рассказ,  

объяснение, 

  чтение 
художественной 
литературы,  

заучивание стихов  

(роли),  

пересказ,  

описание,  

пение,  

речевые игры, 

 загадки,  

скороговорки,  

чистоговорки  

  

инсценировка,  

обыгрывание роли,  

хороводы, - 
озвучивание 
игрушки,  

народные игры,  

игры-забавы,  

  

артикуляционная 
гимнастика, - 
мимическая 
гимнастика, - 
этюды на 
выразительность 
жестов, - 
ритмические 
упражнения,  

тренинги  

  

  

 

 



 

    

 Строительные игры  

  

Условия   Методы и приемы  Роль   

наличие игрового 
оборудования (разные виды 
строительного материала)  

наличие уголка для 

строительных игр, - наличие 

определенных знаний детей 

о строительной 

деятельности.  

показ с объяснением,  

рассказ,  

экскурсии,  

обыгрывание постройки,  

  

Помогают ребенку понять 
мир сооружений и 
механизмов, созданных 
руками человека.  

Происходит 
интеллектуальное развитие, 
логическое мышление, 
расширение представлений 
об окружающем мире.  

Формируются технические 

навыки детей, 

коллективизм.  

  

  

  Подвижная игра   

  

Условия   Методы и приемы  Роль   

-наличие игрового 
оборудования, 

- знание правил,  

-наличие игровых умений,  

-помощь ребенку  

-объяснение,  

-распределение ролей,  

-показ,  

-разучивание игрового 
текста,  

=имитация движений  

Развитие произвольных 
движений. В спортивных 
играх ребенок учится 
удерживать цель 
деятельности, 
контролировать свое 
поведение, действия. Учится 
действовать в коллективе.  

Узнает правила игры, 

следует этим правилам. 

Развиваются физические 

способности детей.  
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Дидактическая игра  

  

Условия   Формы   Роль   

-наличие игрового 
материала,  

соответствие возрастным 
особенностям детей, - 
эстетика оформления, - 
наличие в группе места для 
игры,  

-разнообразие игрового 
материала,  

-соблюдение правил игры  

- групповые,  

- индивидуальные,  

- подгрупповые  

В игре ребенок получает 
новые знания, обобщает и 
закрепляет их. Развиваются 
познавательные процессы и 
способности.  

Дети учатся соблюдать 

правила игры. Формируются 

межличностные отношения.  

Развивается мышление, 

память, речь, воображения, 

фантазия  

  

  

Руководство детской игрой (по А.С. Макаренко):  

• Следить за тем, чтобы игра не делалась единственным стремлением ребенка и не 

отвлекала его целиком от общественных целей.  

• Воспитывать в игре те психические и физические навыки, которые необходимы для 

работы.  

В процессе игровой деятельности детьми усваиваются общепринятые нормы и правила 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральными. Именно в старшем возрасте 

закладываются основы морального поведения и отношения. Ребенок учится быть честным, правдивым, 

справедливым. Взрослым необходимо дать понятия что такое «хорошо» и «плохо». Это происходит в 

процессе бесед, чтения художественной литературы, постановке театрализованных представлений, 

образовательной деятельности. Дети учатся оценивать свои поступки и других людей.   

  

  

Система морального воспитания дошкольников  
  

Задачи морального воспитания:  

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

селу.  

2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

3. Воспитывать у детей уважение к труду.  

4. Развивать интерес к национальным традициям и промыслам.  

5. Формировать элементарные знания о правах человека.  

6. Расширять представления о городах России, Удмуртии.  

7. Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).  

8. Развивать чувство ответственности и гордости за достижения республики, страны.  

9. Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям.  

  

  

 



 

    

Методы и приемы морального воспитания:  

• Наглядный метод (рассматривание иллюстраций, работа с книгами и энциклопедиями, 

посещение музея, экскурсии, целевые прогулки).  

• Словесный метод (рассказ, чтение художественной литературы, заучивание стихов, 

пословиц и поговорок, рассуждения, составление описательных рассказов, описание 

предмета, беседы).  

• Игровой метод (обыгрывание, инсценировки).  

• Практический метод (подготовка поздравительных открыток, посильная помощь в 

уборке группы, участка).  

Формы организации детей:  

- занятия,  

- детская проектная деятельность,  

- игровая деятельность, - наблюдения,  

- посещение музея,  

- экскурсии, походы,  

- беседы,  

- выставки, - встречи с интересными людьми и т.д.  

  

Компоненты морального воспитания  

Содержательный  Эмоциональнопобудительный  Деятельностный  

-культура народа, его 
традиции, народное 
творчество  

-природа родного края и  

-любовь и чувство 
привязанности к семье и 
дому  

-интерес к жизни родной 
деревни  

- игра  

- труд  

страны, деятельность 

человека в природе - 

история страны 

отраженная в названиях 

улиц и памятников села 

- символы родного края  

-гордость за достижения 
страны  

-любовь к родной природе и 
родному языку  

-уважение к труду человека - 

труженика, посильное 

участие в труде  

-продуктивная деятельность  

-театрализованная 
деятельность  

-познавательная 

деятельность  

  

  
                                               Связь  с социумом  

Дошкольная группа сотрудничает: 

-МКОУ Засековская ООШ; 

-СДК Засековский; 

-Библиотека; 

-Школьный краеведческий музей; 



 

  39  

                              
Трудовое воспитание дошкольников   

  

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение     следующих 

задач:  

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.   

  

Виды трудового воспитания дошкольников 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей в ДО 
 

 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

- простые, сложные; 

- эпизодические и 

длительные; 

- коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд  

(не более 35 минут) 

Дежурство (не 

более 20 минут): 

- формирование 

общественно-

значимого мотива, 

- нравственный, 

этический аспект 

Типы организации труда детей 

Навыки культуры 

быта 

(самообслуживание) 
Хозяйственно-

бытовой труд 

(совместная 

деятельность) 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Ручной  труд 
Труд в природе 

Индивидуальный труд Коллективный труд 

Совместный труд 

Труд рядом 

Общественный труд 



 

    

 

Методы активизации трудовой деятельности дошкольников 
 

 

1группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 группа методов: 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 

 Логические задачи, загадки. 

 Эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание, обсуждение 

картин, иллюстраций. 

 Придумывание сказок 

 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослых и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной 

деятельности (общественно 

полезный характер). 

 Создание педагогических 

ситуаций. 

 

   

  

  

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«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».  

Основные цели и задачи   

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
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умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Принципы:  

  Принцип деятельностного подхода  

  Принцип интегрированного подхода  

  Принцип целостного представления о мире  

  Принцип вариативности  

  Принцип творчества  

  
  

Методы:  

        

Средства:  

Принцип непрерывности  

 Наглядные 

 Словесные  

 Практические  

  Предметно-развивающая среда  

  Игровая среда  

 Развивающие книги  

 Развивающие тетради  



 

    

 Счетный материал, настольно-печатные развивающие игры  

 

Формы:  

• Занятия (фронтальные, подгрупповые)  

• Игра  

• Экспериментирование  

• Придумывание историй  

• Праздники  

• Театрализованные постановки  

• КВН, викторины  

• Обучение в повседневной деятельности  

• Сенсорные праздники на основе народного календаря  

• Беседы   

• Самостоятельная деятельность в развивающей среде  

  

   

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«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».  

Основные цели и задачи   

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.  

Система работы по развитию речи  

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

 

  



 

  43  

 Основные направления работы по развитию речи детей   

  Развитие   

словаря  

Воспитание 

ЗКР   

Формирование  Развитие связной 

речи:  

Формирвание 

элементарного  

Воспитание 

любви и интереса  

  

  

 грамматического 

строя языка  

диалогическая 
речь (разговорная) 
монологическая 
речь  

(рассказывание)  

осознания 

явлений языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове)  

к  

художественному 

слову Коррекция  

нарушений 

речевого развития  

  

  Принципы развития речи    

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития  

Принцип  

коммуникативно- 

деятельностного 

подхода к 

развитию речи  

Принцип 

развития 

языкового 

чутья  

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка  

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи  

Принцип 

обогаще-ния 

мотивации 

речевой 

деятельности  

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики  

  

  Средства развития речи    

Общение 

взрослых и 

детей  

Культурная 

языковая 

среда  

  Кружковая 

деятельность  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр  

Занятия по 

другим 

разделам 

программы  

 Методы развития речи  

Наглядные:  

• Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии);  

• Опосредованное наблюдение 
(изобразительная 
наглядность:  

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам)  

Словесные:  

• Чтение и рассказывание  

• Художественных 
произведений 

• Заучивание наизусть  

• Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические:  

• Дидактические  

• Игры-драматизации  

• Инсценировки  

• Дидактические 
упражнения  

• Пластические этюды  

• Хороводные игры  

  
 Целью знакомства с книжной культурой, детской литературой является:   

- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг;  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; - 

развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

  

Воспитание подрастающего человека путем приобщения его к книжной культуре – важная 

педагогическая задача. Через художественную литературу ребенок постигает ценности, без которых 

невозможна духовная жизнь общества и отдельного человека.  



 

    

 Принципы:  

1. Принцип взаимосвязи речевого и эстетического развития.  

2. Принцип обеспечения активного доступа к художественной литературе.  

3. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

4. Принцип активной языковой практики.  

5. Принцип развития.  

6. Принцип новизны.  

7. Принцип повторности.  

8. Принцип наглядности.  

Средства:  

1. Наличие художественной литературы.  

2. «Книжный уголок».  

3. Образовательная деятельность.  

4. Общение взрослых и детей.  

Методы, приемы:  

1. Чтение художественной литературы, рассказывание.  

2. Заучивание наизусть.  

3. Обобщающие беседы.  

4. Рассматривание иллюстраций.  

5. Пересказ.  

6. Игры-драматизации, инсценировки. 

 Формы:  

1. ООД (1 раз в неделю).  

2. Свободное общение взрослого и ребенка на основе художественной литературы.  

3. Ежедневное чтение художественной литературы.  

4. Тематические встречи.  

5. Викторины. 6. Конкурсы.   

   
   

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового  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, конструктивномодельной, музыкальной и др.)»  

   

Основные цели и задачи  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.  
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.   

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

   

Реализация художественно-эстетического направления развития детей дошкольного возраста в  
соответствии с ФГОС ДО:  

  

Задачи обучения в I и во II младшей группе:  

 Готовить к восприятию произведений искусства  

 Готовить детей к посещению театра  

 Приобщать к декоративной деятельности  

 Способствовать развитию певческих навыков  

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами  

 Вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей результат  

 Познакомить с материалами для рисования (карандашами, красками) и приемами пользования ими  



 

    

 Научить пониманию рисунка взрослого как изображения предмета  

 Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки и на вопросы воспитателя  

  

Задачи обучения в средней группе:  

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему  

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора  Познакомить с архитектурой  

 Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации  

 Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности  

 Обогащать представления детей об искусстве  

 Продолжать развивать интерес к лепке  

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 
разнообразных изображений  

 Узнавать песни по мелодии, выполнять танцевальные движения, играть на музыкальных инструментах  

  

Задачи обучения в старшей группе:  

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства  

 Познакомить с жанрами музыкального и изобразительного искусства  

 Познакомить с произведениями живописи  

 Подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства»  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира, совершенствовать 
изобразительные навыки и умения  

 Учить создавать сюжетные композиции  

 Продолжать знакомить с изделиями народных промыслов  

 Знать особенности изобразительных материалов  

  

Задачи обучения в подготовительной группе:  

 Формировать основы художественной культуры  

 Развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры  

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, композиции на темы окружающей жизни и 
литературных произведений  

 Создавать декоративные композиции способами налепа и барельефа  

 Определять жанр исполняемого произведения и инструмент, на котором исполняется  

 Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него  

 Различать жанры литературных произведений, читать наизусть  

  

  Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и способностью детей 
свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить 
оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно развивается творческое, гибкое мышление, 
фантазия и воображение. Творческий поиск в конкретном виде деятельности приводит к положительным 
результатам.  

  

Принципы:  

• Принцип культуросообразности: учет региональных культурных традиций.  

• Принцип сезонности: учет природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 
времени.  

• Принцип систематичности и последовательности: «от простого к сложному», «от малоизвестного к 
незнакомому».  

• Принцип цикличности: построение образовательного процесса с постепенным усложнением от возраста 
к возрасту.  
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• Принцип гуманизации.  

• Принцип развития.  

• Принцип природосообразности.  

• Принцип интереса.  

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

• Принцип обогащения сенсорного опыта.  

• Принцип культурного обогащения.  

  

Методы и приемы:  

• Обогащение сенсорного опыта через восприятие окружающей действительности.  

• Чтение художественной и научно-популярной литературы.  

• Рассматривание картин, фотооткрыток, натуральных предметов.  

• Работа с изобразительным материалом.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

• Метод сотворчества.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

  

Средства:  

• Уголок продуктивной деятельности  

• «Полочка красоты»  

• Демонстрационный материал (картины, репродукции картин, методические пособия, технологические  

карты, серии альбомов и плакатов, схемы).  

  

Формы:  

• ООД  

• Самостоятельная художественная деятельность  

• Совместная деятельность взрослого и детей  

• Интеграция  

• Конкурсы, выставки  

  

 

 

Система музыкального воспитания в детском саду  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в детском саду 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

- комплексные 

- тематические 

- традиционные 

- доминантные 

- интегрированные 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 наносящим 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.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

- театрализованные 

музыкальные игры 

-музыкально-

дидактические игры 

- игры с пением 

- ритмические игры 

- театрализованная 

деятельность 

- оркестры 

- концерты 

- творческие занятия 

- развитие слуха и голоса 

- упражнения в освоении 

танцевальных движений 

- обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Физическое развитие детей: 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

 Охранять жизнь и 

укреплять здоровье 

детей, улучшать их 

физическое 

развитие. 

 Функционально 

совершенствовать и 

повышать 

работоспособность 

организма ребенка. 

 Закаливать детский 

организм. 

 Формировать 

привычку к 

здоровому образу 

жизни. 

 Формировать 

двигательные 

умения и навыки. 

 Развивать 

физические 

качества (ловкость, 

быстроту, гибкость, 

глазомер, 

выносливость). 

 Формировать 

навыки правильной 

осанки. 

 Формировать 

навыки личной и 

общественной 

гигиены. 

 Помочь детям 

овладеть 

специальными 

знаниями по 

физическому 

воспитанию. 

 Воспитывать у 

детей привычку 

соблюдать режим 

дня. 

 Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

 Вырабатывать 

потребность 

ежедневно 

заниматься 

физическими 

упражнениями. 

 Воспитывать 

интерес к 

результатам 

движений. 

 Осуществлять 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, 

трудовое 

воспитание в 

процессе занятий. 

Средства физического развития 
Физические упражнения: 

 Гимнастика 

(строевые 

упражнения, ОВД, 

ОРУ). 

 Игры: (подвижные: 

сюжетные, 

бессюжетные, игры-

забавы; спортивные 

игры: футбол, 

баскетбол) 

Эколого-природные 

факторы: 

 Солнце (повышение 

функциональных 

возможностей всех 

органов и систем). 

 Воздух 

(уничтожение 

микробов, 

обогащение крови 

кислородом). 

Психолого-гигиенические 

факторы: 

 Режим (занятия, 

отдых, сон, 

питание). 

 Гигиена (одежда, 

обувь, 

оборудование, 

помещения). 



 

    

 Спортивные 

упражнения (ходьба 

на лыжах, катание 

на санках, катание 

на велосипеде). 

Пешие прогулки. 

 Вода (очищение 

кожи от 

загрязнения, 

закаливание) 

Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический 

 Показ физических 

упражнений. 

 Использование 

наглядных пособий. 

 Имитация. 

 Зрительные 

ориентиры. 

 Звуковые 

ориентиры. 

 Помощь. 

 Название 

упражнений. 

 Описание. 

 Объяснение. 

 Пояснение. 

 Указания. 

 Команда. 

 Вопросы к детям 

 Рассказ 

 Беседа. 

 Повторение 

упражнений. 

 Упражнения в 

игровой форме. 

 Упражнения в 

соревновательной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

 
Диагностика 

физической 

подготовленности, 

состояния 

здоровья детей  

Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

активности детей  

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

физической 

подготовленности 

детей. 

Гибкий режим. 

Создание 

условий 

(оборудование 

спортивно-

Утренняя 

гимнастика. 

Прием детей на 

улице (в теплое 

время). 

Утренняя 

гимнастика.  

Облегченная 

одежда. 

Организация 

второго завтрака 

летом (соки). 

Выполнение 

режима дня. 

Диагностика 

уровня физической 

подготовленности, 

состояния здоровья 

детей 

Модель  физкультурно-оздоровительной 

 работы в ДОУ  

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

профилактич

еских 

мероприятий, 

закаливания 

детей 

Организация 

рационального 

питания 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 
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Привлечение 

врачей 

поликлиники для 

осмотра детей. 

Антропометрия  

музыкального 

зала, 

спортивной 

площадки, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

участках, 

спортинвентарь) 

 

Занятия по 

физической 

культуре. 

Музыкальные 

занятия. 

Двигательная 

активность на 

прогулке. 

Физкультура на 

свежем воздухе. 

Дозированная 

ходьба. 

Динамические 

паузы. 

Подвижные 

игры. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Физкультурные 

досуги. 

Дни Здоровья. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Точечный 

массаж. 

Пальчиковые 

игры. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

детей. 

Ходьба босиком 

до и после сна. 

Воздушные 

ванны. 

Обширное 

умывание. 

Ходьба по 

дорожкам 

Здоровья и 

массажным 

коврикам. 

Полоскание 

полости рта 

после еды. 

Обливание ног 

водой комнатной 

температуры в 

летний период. 

Босногохождение 

по траве летом. 

Калорийность 

питания. 

Введение овощей 

и фруктов в 

полдник. 

Замена 

продуктов у 

детей – 

аллергиков. 

Гигиена приема 

пищи. 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи. 

Эстетика 

сервировки 

стола. 

Соблюдение 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Профилактические и оздоровительные мероприятия в ОУ 

 
Витами

низа--

ция 

Массаж  Упражнения  Охрана 

психическо-

го здоровья 

детей 

Закаливание  Профилакти-ка 

простудных 

заболеваний 

      

С-

витами

низаци

я 

третьег

о 

блюда. 

«Ривит

» 

Самомассаж 

жизненно 

важных точек. 

Ходьба босиком 

по траве летом. 

Массажные 

коврики. 

Профилакти

ка 

нарушений 

зрения, 

осанки, 

плоскостопи

я: 

упражнения, 

игры, 

тренинги. 

Использова

ние приемов 

релаксации 

Воздушные 

ванны. 

Облегченная 

одежда. 

Прогулки. 

Хождение 

босиком по 

массажным 

коврикам, 

ребристой 

дорожке. 

Игры с водой. 

Обширное 

умывание. 

Оксолиновая 

мазь. 

Чесночно -  

луковая терапия. 

Кварцевание в 

группе раннего 

возраста. 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей). 

Утренняя  

гимнастика на 

свежем воздухе в 

течение всего года 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 

  

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасной жизнедеятельности 

   Основные цели обучения дошкольников ОБЖ:  

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно-неопасно».  

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные поступки.  

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения.  

• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки.  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

  
 

  

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

(ФОП стр.150-152 п.23.6, 23.7, 23.8)  
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Особенности общей организации образовательного пространства  

Важнейшим условием реализации ООП является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); - развитие 

детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; - 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; - 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

 Условия реализация основной образовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Реализация ООП осуществляется в группах общеразвивающей направленности.    

Длительность пребывания детей в  дошкольной группе при реализации ООП – 9 часов.  

Длительность пребывания детей  определяется возможностью организовать прием пищи и дневной сон: 

с организацией питания (4 раза в день: завтрак, 2 ой завтрак, обед, полдник).    

При реализации ООП педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории, так и в её помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные 

зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы 

из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка.     

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения организованной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 7 лет в групповых  

предусмотрен  спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).   

   

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим  

дня.    

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей.  



 

    

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи.  

-Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.  

-Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.    

-Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

-Организованная образовательная деятельность. 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 организованной образовательной деятельности для детей 4го 

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, а 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, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю (кружковая 

деятельность). Ее продолжительность  составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.   

Организованная образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуется  3 раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

-в средней группе - 20 мин.,  

-в старшей группе - 25 мин.,  

-в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет   организуется ООД по физическому развитию на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях ООД по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе.  

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят:  
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- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут;  

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут;  

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; - для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла  занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность.  

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.  

-Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп  

организуются недельные каникулы, во время которых проводят организованную 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные организованная образовательная деятельность не 

проводится. Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, 

а также увеличивать продолжительность прогулок.  

-Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 

минут в день.  

-Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика и другие.   

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  

осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  

Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

-Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

-элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

-специальные мероприятия: водные (обливание ног перед сном водой комнатной температуры), 

воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность 

сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей  используются  все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 



 

    

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм).  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников.  

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их 
направленности должен быть распорядок дня, который включает:  

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);  

- ежедневная прогулка детей;  

- дневной сон;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- непосредственная образовательная деятельность;   

- каникулы;   

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);  

- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)   

  

    

Современные методы образования дошкольников,  применение 

их в образовательном процессе  

  

Название метода  Определение метода  Применение метода в 

образовательном процессе  

 Методы по источнику з наний  

Словесные  Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа.  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций.  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов 

и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.    
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Практические  Практические  методы  обучения 

основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и 

навыки.   

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной   деятельности детей  

Информацион 

норецептивный  

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию,  а они  ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании  этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

Репродуктивн ый  Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.   

Деятельность  воспитателя  

заключается  в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный теоретический или 
практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, и сам показывает 
путь ее решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого метода – 
показать образцы научного познания, 
научного решения проблем.  

  

Дети   следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий.  

  

Частичнопоисковый  Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет  проблемную  задачу  на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения.  

Каждый  шаг  предполагает 
творческую  деятельность,  но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует.  

  

Исследовательский  Этот  метод  призван обеспечить 

творческое применение знаний.   

В процессе образовательной 

деятельности  дети  овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности.  



 

    

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном  опыте,  приобретать 

разнообразный субъективный опыт.   

Активные методы  обучения 
предполагают  использование в 
образовательном  процессе  

определенной последовательности  
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения.  

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.   

  
  

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.   

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У 

детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только 

в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.   

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены 

свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями.  
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2.3. Программа воспитания в соответствии с ФОП стр.172-189 п.29  

1. Пояснительная записка  

Федеральная программа воспитания (ФПВ) является обязательной частью Основной 

образовательной программы образовательной организации (ООП ОО). ФПВ разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования, ФЗ-№273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральная программа воспитания направлена на развитие личности воспитанников, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического и физического здоровья, достижение 

результатов освоения воспитанниками ООП дошкольного образования.  

ФПВ является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее изменений по 

причинам, связанным с изменениями во внешней и внутренней среде дошкольной группы.  

Разрабатывая ФПВ, коллектив дошкольной группы учитывал основные принципы воспитания 

дошкольников:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

2. Индивидуализация дошкольного образования;  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Партнерство с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

ребенка);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В основе процесса воспитания детей в дошкольной группе лежат конституционные  и национальные 
ценности российского общества.  

   

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

2. Основные разделы программы  

2.1.Особенности организуемого воспитательного процесса.  



 

    

Дошкольная группа расположена в здании МКОУ Засековская ООШ, подключен к локальной сети 

Интернет. Значимые партнеры в вопросах воспитания:   общеобразовательная школа, школьный 

краеведческий музей, СДК и библиотека   

Количество детей на 2023-2024 год – 7.  Возраст детей, посещающих дошкольную группу от 2,4 до 

7 лет. Детский сад посещают дети разных национальностей: русские, удмурты, татары. Общение с 

детьми проходит на русском языке.    

Педагогический коллектив творчески подходит к вопросам воспитания дошкольников.  

Воспитательный процесс в дошкольной образовательной организации направлен на:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанника, соблюдение 

конфиденциальности информации о воспитаннике и его семье, приоритета безопасности воспитанника 

при нахождении в группе;  

- ориентир на создание в группе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие;  

- реализацию процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и детей друг к другу;  

- отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания;  

- искренность и заинтересованность во взаимодействии, уважение к мнению других;  

- творческая позиция всех участников образовательных отношений;  

- интеграция социокультурного, духовно-нравственного, познавательного, 

художественноэстетического развития в целостный образовательный процесс.  

Основными традициями воспитания в дошкольной группе являются:  

- праздники, акции, проекты, культурно-досуговые мероприятия, музыкальные и спортивные 

развлечения, которые направлены на интеграцию воспитательных усилий педагогических работников;  

- через ряд внутригрупповых традиций педагоги стремятся к формированию детского коллектива, а это: 

Утренний и Вечерний круг, совместные дни рождения, походы и праздники, проекты и творческие 

задания, в процессе которых устанавливаются доброжелательные отношения;  

- воспитатель является ключевой фигурой воспитания в ДОО, реализующий по отношению к 

воспитанникам защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции;  

- воспитательный процесс построен таким образом, что семья является партнером во всех делах группы 

и детского сада в целом;  

- дошкольная группа заинтересована в привлечении внешних партнеров для повышения эффективности 

воспитания. Педагогический коллектив активно взаимодействует в вопросах воспитания с другими 

образовательными организациями района, районным домом культуры, районной поликлиникой.  



 

  61  

Основные направления взаимодействия  

№  

п/п  

Организация - партнер  Формы сотрудничества   

1  ДОУ Юкаменского района  Совместные мероприятия: праздники, конкурсы, 

проекты, акции, турниры, соревнования  

2  СДК  Концерты, фестивали, конкурсы, праздники  

3 Засековская ООШ  Открытые показы, творческие встречи, занятия, 

уроки, занятия в Точке роста,   

4 Краеведческий музей  Экскурсии,  совместные  мероприятия, 

посвященные знаменательным датам, праздникам, 

презентации, мастер – классы  

5   Библиотека  Реализация проектов, презентации, творческие 

встречи, мастер – классы, викторины, конкурсы, 

буккросинг,   

  

Методологические основы и принципы построения Программы   

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и 
практичные подходы. Концепция Программы основывается  на базовых ценностях воспитания, заложенных в 
определении воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 
педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-
нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 
периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 
видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 
принципы:  

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения  к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на 

 культуре   

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних 
и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  



 

    

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо 
от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 
практики, совместную деятельность и события.  

2.2. 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, сформулирована общая цель воспитания в дошкольной 

группе: 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.   

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные 

задачи:   

1. Поддерживать традиции дошкольной группы в проведении социально значимых            

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД). 

4. Использовать возможности различных детских объединений и кружков для достижения 

воспитательных ресурсов. 

5. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды . 

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

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;   
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- 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 нормы и правила поведения начинают 

выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего 

поведения.  

 Общности (сообщества) группы 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками группы. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.   

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:   

-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;   

-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;   

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;   

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;   

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;   

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);   

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят;   

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  



 

    

Профессионально-родительская общность включает сотрудников группы и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в группе. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в группе. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.   

Детско-взрослая общность.   

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.   

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.   

Детская общность.   

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.   

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.   

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. Культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.   
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:   

 -педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  -улыбка – всегда обязательная часть приветствия;   

 -педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;   

 -педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;   

 -тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

  уважительное отношение к личности воспитанника;   

 -умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

 -уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;   

 -умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;   

 -умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;   

 -умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

2.3.  Виды, формы и содержание деятельности  

Основные направления воспитательной работы:  

 патриотическое;  

 социальное;  

 познавательное;  

 физическое и оздоровительное;  

 трудовое;  

 этико-эстетическое.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 
воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 
малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 
семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 
определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 -когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 -эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 
к своему народу, народу России в целом;  

 -регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  



 

    

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 
российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к  

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

  

Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в собственной жизни 
и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 
быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,  появление  к моменту подготовки к 
школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника  заключается   

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 
условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование  у  ребенка  представлений  о  добре  и  зле, 
 позитивного  образа  семьи   

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории  

России,  ее  героев),  милосердия  и  заботы.  Анализ  поступков  самих 
 детей  в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 
умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 
народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  
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 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  создавать доброжелательный 

психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 
человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 
опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности, 
 проектной   

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 
наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где  

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие   

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию 
здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 
самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и  

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 
на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение оздоровительных 

традиций в ДОО.  



 

    

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что  

чистота  лица  и  тела,  опрятность  одежды  отвечают  не  только  гигиене  и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 
выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  включать информацию о 

гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в тесном контакте 
с семьей.  

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 
труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  в детском саду и в семье, должны стать 
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 
подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 
детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной  

среды,  которое  является  следствием  трудовой  деятельности  взрослых  и труда самих 
детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на нескольких 
направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности 
для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,  

 воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно  сопряжена  с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность 
за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 
формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 
пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
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делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и 
 красоты  внешней,  ее  влиянии   

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и 
других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 
удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени 
 и  отчеству;   

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, книгами, 
личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести  в порядок свою одежду.  

Цель  эстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного 
 отношения   

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с воспитательной 
работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  и творчества;  

 уважительное  отношение  к  результатам  творчества  детей,  широкое  включение   

 их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на русском и родном 
языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям  

 эстетического воспитания.  

  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

  

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  



 

    

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах  деятельности   

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила  

безопасного  поведения  в  быту,  социуме   

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе  на основе 

уважения к людям труда, результатам  их деятельности, 

проявляющий трудолюбие  при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках вышеперечисленных 

направлений воспитательной работы дошкольной группы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

1. Модуль «Образовательное предложение для группы детей».  

2. Модуль «Режимные моменты».  

3. Модуль «Ключевые дела».  

4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».  
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5. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей».  

6. Модуль «Взаимодействие с семьей».  

7. Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды».  

8. Модуль «Социальные акции в ДОУ».  

9. Модуль «Ранняя профориентация».  

Модуль «Образовательное предложение для группы детей»  

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.   

Виды и формы деятельности:  

КВН, викторина, досуг, проектная деятельность, игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

дидактическая), тематический досуг,  проблемная ситуация, речевая ситуация, обсуждение, 

интегративная деятельность, экспериментирование, исследовательская деятельность, создание 
коллекций, опыты, упражнение, использование ИКТ.  

Модуль «Режимные моменты»  

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом. Его задействование 

позволит придать системность воспитательной работе в группе.  

Виды и формы деятельности:  

Использование режимных моментов в воспитательных моментах, использование в режимных 

моментах художественного слова (стихи, потешки, поговорки, песенки, загадки), организация в 

режимных моментах игровой деятельности для достижения целей воспитания.  

Модуль «Ключевые дела»  

Ключевые дела – эта главные традиционные дела в группе, которые несут огромную 

воспитательную ценность.  

Виды и формы деятельности:  

Использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел. Побуждение 

воспитанников соблюдать общепринятые нормы поведения при общении со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми. Воспитание положительного отношения к проводимым мероприятиям, 

умения высказывать свое мнение.   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».  

Экскурсии, экспедиции, походы, пешие прогулки помогают детям дошкольного возраста 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 



 

    

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, а также приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях.  

Во время таких видов деятельности создаются благоприятные условия для воспитания у 

дошкольников самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфальтивного и эгоистического поведения.   

Виды и формы деятельности:  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии и походы, организуемые в группах воспитателями 

совместно с инструктором по физической культуре, родителями в различные места Юкаменского 

района, районного центра.  

Модуль «Взаимодействие взрослых и детей».  

Реализация основной образовательной программы предполагает активное участие в этом 

процессе всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

 Виды и формы деятельности:  

Организуется взаимодействие воспитателя с детьми группы: работа с детским коллективом; 

индивидуальная работа с детьми; взаимодействие с другими педагогами и персоналом, участвующих в 

жизнедеятельности группы; взаимодействие с родителями воспитанников или их законными 

представителями. В процессе взаимодействия предполагается педагогическое общение воспитателей, 

музыкального руководителя, учителя-логопеда, педагога-психолога. Тесное взаимодействие с 

родителями детей в процессе реализации внутригрупповых и общесадовых проектов и программ 

позволяет использовать разнообразные формы и методы воспитания.  

Модуль «Взаимодействие с семьей»  

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной деятельности.   

Сотрудники ДОУ знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают его проблемы, уважают 

ценности и семейные традиции каждой семьи. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как содержательном так и в организационном планах.  

Виды и формы деятельности:  

Проведение родительских собраний, круглых столов, конференций по вопросам воспитания 

дошкольников стали традиционными в ДОУ. Мастер – классы и практикумы стали одной из форм 
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доверительного отношения между педагогами и родителями воспитанников. Открытые показы 

режимных моментов и ООД помогают родителям получить представление об образовательном процессе 

в целом. Размещение информации по вопросам воспитания детей на официальных сайтах, проведение 

консультаций специалистов позволяет значительно повысить компетентность родителей в данном 

направлении.  Одной из форм работы, которая стала традиционной в ДОУ это участие в реализации 

детских проектов. Кроме этого, родители активно принимают участие в подготовке праздников, 

конкурсов, выставок, соревнований.  

Родители воспитанников привлекаются к оценочным процедурам по вопросам воспитания 

дошкольников: анкетирование, опросы, тесты.   

Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды».  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление 

помещений;  

 оборудование;  
игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  способствовать их 
принятию и раскрытию ребенком.  

В ДОУ создается ППС, которая отражает все вышеперечисленные принципы, а именно:  

- Среда включает знаки и символы государства, региона, района и организации.  

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация.  

- Среда в  группе экологичная и безопасная.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 
картину мира.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий 
и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта.  

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции.   

   

 Виды и формы деятельности:  

Одной из форм работы в данном направлении и является организация пространственной воспитывающей 
среды (помещения, территория ). Одной из значимых задач, стоящих перед ДОУ является приобретение 
материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания дошкольников. При 
построении ППС учитываются гендерные особенности воспитанников.   

  

Модуль «Социальные акции в группе»  

Основная цель проводимых в группе акций - создание благоприятного психологического климата, 

способствующего эффективному преодолению и профилактике нарушении в речевом и психическом 



 

    

развитии воспитанников, через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами, 

родителями.  

Акции социального характера способствуют развитию нравственных и личностных качеств 

дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. В процессе проведения акции 

дети открывают для себя новые знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия 

с окружающим миром.  

Социальные акции бывают различной направленности:  

— помощь другим людям («Подарки от друзей», «Доброе сердце», «Открытка для ветерана», «Будем 

помнить», «Помоги другому»);  

— экология («Братья наши меньшие», «Покормим птиц зимой», «Птичья столовая», «Вредный 

целлофан», «Красная книга природы»);  

— окружающий социальный мир («Чистый двор», «Чистые дорожки», «Безопасная дорога», «В гости 

к книгам», «Книжка заболела»);  

— значимые даты и праздники («Для любимой мамочки», «День рождения А.С. Пушкина», «День 

Победы», «Добрые дела к Новому году»).  

При проведении акции следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

которые участвуют в акции. Им должны быть понятны цель, смысл мероприятия и конечный 

результат.  

Виды и формы деятельности:  

В процессе подготовки и реализации социальных акций решаются вопросы воспитания 

нравственности, доброты к окружающим людям, природной среде. Подготовка к акции проходит 

через презентации, встречи с интересными людьми, мастер – классы, художественную и трудовую 

деятельность, участие всех специалистов ДОУ, просмотр видеороликов, кинофильмов, мультфильмов, 

чтение художественной литературы, организацию игровой деятельности. Все эти формы несут 

огромное воспитательное значение.  

Модуль «Ранняя профориентация»  

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного развития. Сегодня в 
России наблюдается острейший дефицит рабочих кадров. Данная ситуация связана в первую очередь с 

тем, что быть рабочим в определённый момент постсоветской истории стало не престижно. В настоящее 
время почти повсеместная нехватка квалифицированных рабочих кадров создаёт серьёзные проблемы 

для большинства промышленных предприятий.  

       Необходимость формирования у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека обоснована Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и должна осуществляться не на уровне 

отдельной задачи, а как целостный органический процесс.   

     Одна из основных задач дошкольного образования – формирование положительного отношения к 

труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Для этого очень важно у ребенка дошкольника развивать интерес к различным профессиям. 

Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в современном обществе.  

       Профессиональная ориентация – система мероприятий, направленных на выявление личностных 

особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном 
выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. Это касается не 

только выпускников школ. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются 
способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его 
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личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему 
больше информации и знаний в какой-либо конкретной области.  

  

2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы  

  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

1. Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, который ориентирует 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

2. 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 отношения между детьми и педагогами;  

3. 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.  

4. Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 

как социального воспитания (в котором ДОУ участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

  

Направления для анализа:  

1. Результаты воспитания и социализации детей, критерием которого является динамика 

личностного развития детей. Основной способ получения результатов – педагогическое 

наблюдение. Что наблюдаем?   

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей удалось решить 

за минувший учебный год?  

• какие проблемы не удалось решить и почему?  

• какие новые проблемы появились, над чем нужно работать педагогическому коллективу 

дальше?  

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых, критерием 

является наличие совместной деятельности детей и взрослых. Основной способ 

получения результатов – беседы с детьми и их родителями, педагогами, анкетирование 

педагогов. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над которыми 

необходимо в дальнейшем работать.  

  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:   

• качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной деятельности 

(ООД);   

• качеством организации и развития традиций в группе;    

• качеством организации развивающей предметно-пространственной среды группы, её 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.  

  

Календарный план воспитательной работы на 2023 – 2024 учебный год  
  

№  

п/п  

Содержание  Сроки   

 Модуль «Образовательн ое предложение для группы детей»  

1.1.  Сюжетно-ролевая игра «Мой детский 

сад»  

Сентябрь    

1.2.  Чтение художественной литературы 

«Моя Родина» М. Пришвин  

Сентябрь    

1.3.   Игра «Моя группа»  Октябрь    

1.4.  Интерактивная игра «Экскурсия по 

детскому саду»  

Октябрь    

1.5.  Просмотр мультсериала «Три кота» 

(серия «Папа за маму»)  

ноябрь   

1.6.  Дидактическая игра «Знаешь ли ты свое 

село?»  

Ноябрь    

1.7  Просмотр мультфильма «Три кота» - 

серия «Мамин день рождения»  

Январь    

1.8.  Сюжетно-ролевая игра «Семья»  Февраль    

1.9.  Чтение художественной литературы 

«Наше Отечество» К. Ушинский  

Февраль    

1.10.  Проект «Огород на окне»  Март    

    

1.11.  Интерактивная игра «Широкая 

масленица»  

Март    

1.12.  Дидактическая игра «Как зовут членов 

семьи?»  

Апрель    

1.13.  Чтение художественной литературы 

«Родина» К. Симонов  

Апрель    

1.14.  Просмотр мультфильма «Три кота» - серия 

«Папин брат»  

Май    

1.15.  Чтение художественной литературы 

«Русская песня» И. Шмелев  

Май    

2   

2.2.  Утренний круг «Доброе утро»  Сентябрь    
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2.3.  Беседа на тему «Дружба»  Октябрь    

2.4.  Словесная игра «Назови одним словом»  Ноябрь    

2.5.  Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  Декабрь    

2.6.  ООД «Путешествие по островкам 

безопасности»  

Январь    

2.7.  Музыкальное развлечение «Широкая 

Масленица»  

Февраль    

2.8.  Спортивное развлечение «Спорт любите с 

детских лет»  

Март    

2.9.  Чтение рассказа «Волшебное слово»  Апрель    

2.10.  Минутка здоровья   Май    

3   

3.1.  Осенний кросс  Сентябрь    

3.2.  Оздоровительный поход  лес  Сентябрь   

3.3.  Выставка детских рисунков «День 

знаний»  

Сентябрь   

3.4.  Осенние праздники   Октябрь    

3.5.  Фотовыставка «Наш урожай»  Октябрь    

3.6.  День здоровья.    Ноябрь    

3.7.  Выставка рисунков «Хоровод дружбы»  Ноябрь    

3.8.  Концерт ко Дню матери  Ноябрь    

3.9.  Новогодние утренники  Декабрь    

3.10.  Выставка «Моя родина – Россия!»  Декабрь   

3.11.  Конкурс оформления зимних участков 

«Зимний дворик»  

Декабрь    

3.12.  Малые Олимпийские игры (зимние 

забавы)  

Февраль    

3.13.  Выставка детского творчества «Есть 

такая профессия – Родину защищать»  

Февраль    

3.14.  Широкая Масленица  Февраль    

3.15.  Утренники к 8 Марта  Март    

3.16.  Фотовыставка «Увлечения моей мамы и 

бабушки»  

Март    

3.17.   Выставка «Весна шагает по планете»  Апрель    

3.18.  День здоровья  Май    

4   

4.1.  Поход подготовительной к школе группы 

«За здоровьем в лес!»  

Сентябрь    

4.2.  Экскурсия в парк «Путешествие по 

осенней тропе»  

Октябрь   

4.3.  Целевая прогулка «По улице»  Ноябрь    



 

    

4.4.  Экскурсия на водоём «Изменения в 

природе в зимнее время»  

Декабрь   

4.5.  Целевая прогулка в парк  «Наблюдение за 

птицами зимой»  

Январь   

4.6.  Целевая прогулка «Вокруг здания 

дошкольной группы»  

 Февраль    

4.7.  Экскурсия в  библиотеку  Март     

4.8.  Экскурсия в  школьный музей  Апрель   

4.9.  Целевая прогулка к мемориалу 

«Памятник погибшим воинам»  

Май    

5   

5.1.  Дидактическая игра «Времена года»  Сентябрь   

5.2.  Беседа «Мои добрые поступки»  Октябрь    

5.3.  Чтение художественной литературы «Что 

такое хорошо? И что такое плохо?»  

Ноябрь   

5.4.  Аппликация «Открытка для деда Мороза»  Декабрь    

5.5.  Сюжетно-ролевая игра «Почта»  Январь    

5.6.  Беседа «Вежливые слова»  Февраль    

5.7.  Проект «Огород на подоконнике»  Март    

5.8.  Викторина «Кто в Удмуртии живет?»  Апрель   

5.9.  Акция «Голубь мира»  Май    

6   

6.1.  Оздоровительный поход совместно с 

родителями воспитанников  

Сентябрь   

6.2.  Осенние утренники  Октябрь    

6.3.  Родительские собрания в группах  Октябрь    

6.4.  Праздничный концерт ко Дню матери  Ноябрь    

6.5.  Новогодние утренники  Декабрь    

6.6.  Постройка ледяных фигур  Январь    

6.7.  Родительские собрания в группах  Январь    

6.8.  Спортивные праздники, посвященные 

Дню защитника Отечества  

Февраль    

6.9.  Утренник, посвященный 8 Марта  Март    

6.10  Неделя открытых дверей  Апрель   

6.11  Анкетирование родителей будущих 

первоклассников «На пороге школы»  

Апрель    

6.12.  Выпускной бал  Май    

7  Модуль «Организация предметно-пространствен ной среды»  

7.1.   Оформление, дизайн групповых комнат, 
расстановка мебели.  

Сентябрь   Воспитатели   
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Оформление интерьера группы, центры 

детской активности.  

7.2.  Стендовое, витражное, выставочное 

оформление значимых календарных дат  

Постоянно по 

календарю  

Воспитатели   

7.3.  Тематическое оформление групп к 

традиционным праздникам  

Сентябрь, Ноябрь, 

Декабрь, март, май  

Воспитатели   

7.4.  Организация группового пространства: 

использование детских творческих работ, 

поделок, фотоколлажей  

Постоянно   Воспитатели   

7.5.  Пополнение предметно развивающего 

пространства интерактивными 

игрушками, конструкторами нового 

поколения  

Постоянно   Воспитатели   

7.6.  Внесение в среду новых предметов, 

оформление выставок, в соответствии с 

годовым планом работы ОУ и 

комплексно- тематическим 

планированием  

В соответствии с 

планом  

Воспитатели   

8  Модуль «Социальные акции в ДОУ»  

8.1.  Акция «Маленькие волонтеры или 

добрые дела дошколят»  

Сентябрь  

  

 Воспитатели   

8.1.  Акция «Береги хлеб» (листовки, буклеты)  Октябрь   Воспитатели   

8.2.  Акция «Подарок для мамы своими 

руками»  

Ноябрь   Воспитатели   

8.3.  Акция «Белый, синий, красный» 
(изготовление Российского флага из  

бумаги в подарок)     

Декабрь    Воспитатели   

8.4.  Акция «Открытка в подарок»  Январь    Воспитатели   

8.5.  Акция «Поздравляем с 23 февраля!» 

(изготовление поздравительной открытки 

в подарок)  

Февраль   Воспитатели   

8.6  Акция «Дадим вторую жизнь книге»  Март   Воспитатели   

8.7  Акция  «Скворечники для скворцов»  Апрель   Воспитатели   

8.8  Акция «Заповедник в группе»  Май   Воспитатели   

8.9  Акция «Миру мир!»  Июнь   Воспитатели   

8.10  Акция «В гости, поиграть»  Июль   Воспитатели   

8.11  Акция «Книга в подарок»  Август   Воспитатели   

Модуль «Ранняя профориентация»  

9.1.  Диагностика сформированности знаний у 

детей дошкольного возраста  по 

профессиям  

Сентябрь    



 

    

9.2  «Профессии в детском саду» - 

моделирование сюжетно-ролевой игры  

Сентябрь    

9.3  «Профессии моих родителей» - 

презентации, оформление альбомов,  

Октябрь    

 фотовыставок    

9.4  «Врач», «Аптека», «Поликлиника» - 

моделирование сюжетно-ролевой игры  

Ноябрь    

9.5  «Почтальон» - экскурсия на почту, 

сюжетно-ролевая игра  

Ноябрь    

9.6  «Строитель» - игры со строительным 

материалом  

Декабрь    

9.7  «Повар-кулинар» - моделирование 

сюжетно-ролевой игры. Оформление 

уголка.  

Январь    

9.8  «Пожарная часть» - игры, оформление 

творческой выставки, эстафеты, 

экскурсии в пожарную часть  

Февраль    

9.9  «Учитель» - сюжетно-ролевая игра, 

оформление альбома, экскурсия в школу  

Март    

9.10  «Модельер», «Парикмахер», 
«Косметолог» - моделирование 
сюжетно-ролевой игры. Оформление 
уголков в группах  

  

Апрель    

9.11  "Все профессии нужны, все профессии 

важны" – развлечение   

Май    

9.12  «В мире профессий»  

Диагностика  

«Представления о труде взрослых» - 
игровые занятия   

  

Май    

  
   

  
2.4. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы (ФОП 

стр. 165-172 п.27-28)  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии 

детей с ОВЗ) (ФОП стр.165-172 п.27-28)  

• специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья  

• механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

• использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов –  

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  
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• описание  деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей   различных 

категорий целевых групп обучающихся в соответствии с ФОП ДО.   

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе.  

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Дети с ОВЗ могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания 

и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. 

Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).   

 В настоящее время инвалидов детей в группе не имеется 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу.  

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  

Образовательная деятельность строится через реализацию  парциальной программы  

образовательных проектов. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

предусматривает и предполагает:  

1. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации 

принципа интеграции образовательных областей.  

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с личносто- 

целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного учреждения:  

1. Принцип активности, инициативности и субъектностив развития ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход).  

2. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный подход)  

3. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие 

технологии).  

  

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:  



 

    

  

4. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для        активности,   самореализации        дошкольника (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии).  

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы 

живём в России", направлена на работу по гражданско - патриотическому воспитанию с 

детьми 4-7 лет.  и проект «Социально-коммуникативное развитие младших 

дошкольников через словесные игры в режимных моментах » 

Парциальная программа реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора данной парциальной программы определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.   

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы  

Название программы  Цели и задачи   

Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова "Мы живём в России"  

Цель: формирование нравственно – 

патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

 - Воспитывать у детей любовь и привязанность к 

своей семье, родным и близким людям, знакомить 

с детским  

садом, улицей. 

-Формировать представления детей о родной 

деревне Родине,  

-Развивать представления о Российской армии, 

прививать  

понятия: долг перед Родиной, любовь к 

Отечеству 

знакомить с символами государства. 

-Продолжать знакомить с традициями и 

обычаями  

народов Ролссии, жителей, выбрав приоритетные 

направления 

 

 

 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы.  
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В основу парциальной образовательной программы «Мы живём в России», 

заложены следующие принципы:   

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;   

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым;  

 принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия, поступка, оценки и пр.;   

 -принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку 

различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых..  

Содержание образовательной программы построено в соответствии подходами:   

 деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной  деятельности  воспитанника  в  общем 

 контексте образовательного процесса;   

 личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для 

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком.  

в) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению.  

Название Программы  Характеристика  особенностей  развития  детей 

 дошкольного  

возраста   

"Мы живём в России" 4-5 лет. В 4 года познавательное развитие ребёнка 

переходит на другую ступень - более высокую и 

качественно отличную от предыдущей. Средством 

познания становится речь. Развивается умение 

принимать и правильно понимать информацию, 

переданную посредством слова. Познавательная 

деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно 

реагирует на образную и вербальную информацию и 

может ее продуктивно усваивать, анализировать, 

запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается 

словамипонятиями. В этом возрасте выделяются 4 

основных направления познавательного развития: - 

знакомство с предметами и явлениями, находящимися за 

пределами непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, 

явлениями и событиями, приводящих к появлению в 

сознании ребенка целостной системы; - удовлетворение 

первых проявлений избирательных интересов детей 



 

    

 

 5-6 лет Старший дошкольник познает уже «большой 

мир». В основе детского отношения к миру находятся 

заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети 

уже могут систематизировать накопленную и 

полученную информацию,  посредством логических 

операций устанавливать связи и зависимости, 

расположение в пространстве и во времени. Развивается 

знаково-символическая функция сознания, то есть 

умение использовать знаки для обозначения действий, 

признаков, построения модели логических отношений 

между понятиями. Познавая различные объекты, 

события, явления ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и 

выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, 

упорядочивать классифицировать представления и 

понятия. У него появляется потребность утвердиться в 

своем отношении к окружающему миру путём созидания.   

6-7 лет. К 6 годам сведения о мире являются серьезной 

базой для дальнейшего развития познавательной сферы 

ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир – 

это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 

взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире 

является одним из основных моментов построения 

ребёнком элементарной целостной картины путём 

сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания 

гипотетических высказываний, элементарных, 

предвидений возможного развития событий. И так, на 

протяжении дошкольного детства ребёнок 

непосредственно способами целенаправленного 

познания преобразования мира через освоение умений: - 

постановка цели и планирование; - прогнозирование 

возможных эффектов действия; - контроль за 

выполнением действий; - оценка результатов и их 

коррекция. К семи годам происходит формирование 

обобщенных представлений о пространстве и времени, о 

предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об 

основных действиях и важнейших отношениях, о числах 

и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру. 
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 Планируемые результаты освоения содержания вариативной части программы  

Работа по формированию нравственно – патриотических чувств у детей начинается 

с выявления уровня сформированности нравственно – патриотических чувств у старших 

дошкольников на начальном этапе и заканчивается оценкой результатов на 

заключительном этапе.  

 

Возрастная группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

Показатели  Критерии  

Положительно- 

моциональное восприятие 

членов  семьи, 

домашнего окружения, 

детского сада, города.  

Проявляет заботу о 

близких людях, о 

пожилых, о малышах;   

Понимает эмоциональное 

состояние по  мимике, 

жестам, интонации голоса;  

Оказывает помощь другим 

людям, успокаивает.  

Осознанно не принимает 

проявления грубости по 

отношению к своим 

близким, друзьям.  

Личностное  развитие, 

произвольность.  

Имеет представления о 

жизни и труде людей в 

родной  деревне, 

коренных народов, 

России, других странах.   

Имеет углубленные 

представления о семье, 

родственных отношениях  

(брат, сестра).  

Имеет представление о 

ценности труда родителей 

и близких родственников, 

о дошкольной группе, 

школе  

Социальное  поведение, 

коммуникативность. 

Знает о культуре общения 

с взрослыми и 

сверстниками, о культуре 

поведения в 

общественных местах. 

Выбирает правильную 

линию поведения по 

отношению к людям 

разных возрастов 

(выражает внимание к 

больному, проявляет 

заботу о малышах, видит 

настроение сверстников).    

Имеет представления о 

символах государства 

(герб, флаг, гимн).   

Имеет представление о 

способах поддержания 

родственных связей  

(переписка, разговор по 

телефону, посещения), 

проявлений заботы, 

любви, уважения друг к 

другу.  Сформированы 

понятия того, что 

дружеские отношения 

сверстников зависят от 

поведения каждого 

ребенка, понятия о 

недопустимости 

равнодушия, насмешек, 

прозвищ и т.д. по 

отношению к другим 

детям. 



 

    

Имеет  представление о 

жизни детей в других 

городах, странах (игры, 

любимые занятия, 

уважение к старшим, 

любовь к родителям, 

народные традиции и 

т.д.);   

Отличает символы 

государства России (герб, 

флаг, гимн) от символов 

других стран. 

 

 

Реализация  проекта «Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников через 

словесные игры в режимных моментах »  для детей младшего возраста 

Актуальность: развитие социально-коммуникативных навыков у детей является важной проблемой в 

педагогике. Ее актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального 

окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит воспитанности, доброжелательности, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. В рамках реализации ФГОС в содержании 

образовательной деятельности дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть 

уделено достижению целей и решению задач социально коммуникативного развития. 

Новизна: нацелена не только на развитие речи, эмоции и чувств, но и на решение вопроса социализации 

детей: развитие коммуникативности, умения произвольно управлять своими чувствами и переход от 

предметно-действенного общения к постройке личностных взаимоотношений.  

Цель: формирование у детей социально-коммуникативных качеств через словесные игры в режимных 

моментах. 

Задачи: 

- формировать коммуникативные качества и игровые навыки; 

-учить согласовывать движения с текстом; 

- развивать активную речь и мелкую моторику пальцев рук; 

- воспитывать доброжелательное отношение в общении со сверстниками и взрослыми. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен 

вышли воспитанники не только с определенным запасом знаний, умений и навыков, но и люди 

самостоятельные, обладающие определенным набором нравственных качеств, необходимых для 

дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм поведения, ненасильственного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Социально- коммуникативное развитие дошкольника направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществе 

взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

(страница 6, ФГОС подпункт 2.6) 

Проблема: 

Изменилась атмосфера в семье. Интенсивный темп жизни: работа, телевизор, компьютер не оставляют 

времени для живого общения с детьми. У детей наблюдается отсутствие навыка организации игры и 

потребности играть со сверстником. Все больше детей страдают от одиночества и изоляции. 

Гипотеза: 

Если создать условия для игрового общения в детском саду и дома, то развитие и совершенствование 

форм, видов и средств общения у детей пройдет быстрее и успешнее. 

Игры построены на действиях играющих, дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные 

задачи: описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят 

сходство и различия этих предметов и явлений природы. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников происходит через словесные игры. Словесные игры – это эффективный метод 

воспитания самостоятельности мышления и развития речи у детей.  

Общение интересы, цели, задания, совместные действия в игре способствуют воспитанию 

положительных взаимоотношений между сверстниками. Именно игра позволяет выявить задатки 

ребенка и превратить их в способности, развивает умения и навыки, стимулирует развития 

дошкольников целом.  

Планируемые результаты: 

Пополнение словарного запаса малышей, умения налаживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

- повышение речевой активности детей. 

- желания родителей самостоятельно организовывать совместные словесные игры с детьми дома.  

Срок реализации: сентябрь -май  

Вид проекта: игровой, среднесрочный, групповой  

Участники: дети младшей группы, воспитатели, родители. 

Этапы реализации проекта: 

1. Организационный этап: 

- Составление перспективного плана мероприятий проекта; 

- Подбор методической, художественной литературы, иллюстрационных материалов, 

дидактических игр; 

- Разработка картотек словесных игр – упражнений, совместных мероприятий с родителями и 

консультаций для родителей; 

- Пополнение предметно-развивающей среды группы; 

- Разработка информационного материала для родительского уголка; 

- Разработка анкет, памяток, буклетов для родителей. 

2. Основной этап: реализация проекта в соответствии с планом. 

3. Итоговый этап: 

- анализ проведенной работы; 

- мониторинг детей; 



 

    

- презентация проекта для педагогов и родителей. 

 

Формы работы над проектом: 

 

 Игровая форма обучения. 

 Дидактические, словесные игры. 

 Речевые игры и включение художественного слова  

 Использование татарских слов в режимных моментах 

 Пальчиковая и ритмическая гимнастика. 

 Работа с родителями. 

 Работа в подгруппах. 

 Индивидуальная работа. 

 

    Формы организации совместной деятельности с детьми: 

1.Утренний прием:  - утро радостных встреч, когда в группе принято, например, здороваться за руку 

или приветствовать друг друга, говоря что-то приятное, на татарском и русском языках 

2. Совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы - привлечение ребят к 

помощи взрослому по уходу за комнатными растениями. « Про цветочки не забуду, поливать, рыхлить 

их буду», речевые игры. Например: 

- "Ко больше назовет названий цветов"; 

- "Четвертый лишний" (кактус, герань, колокольчик, фикус); 

      - "Узнай по описанию" 

3.Утренняя зарядка- девиз, речевки «Чтоб расти и развиваться, нужно спортом заниматься!»… 

4. Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков. Чтение 

потешек «Водичка, водичка, умой моё личико», «моем руки чисто, чисто!» 

 

5. Завтрак: обучаем правильно пользоваться столовыми приборами, воспитание культуры еды. 

Шутливые стишки и потешки помогут их отвлечь, и дадут возможность спокойно поесть: «Тили-час, 

тили-час, вот обед у нас сейчас..» 

Пословицы и поговорки, для того чтобы успокоить детей и настроить на прием пищи: 

"Когда я ем, я глух и нем". 

"Когда я кушаю, никого не слушаю". 

Или с помощью тех же пословиц и поговорок, можно рассказать детям о пользе еды: 

Хлеб - всему голова. 

Щи да каша, пища наша. 

Без хлеба нет обеда. 

Всякому нужен обед и ужин. 

Кашу маслом не испортишь. 

 

6. Игровая деятельность 

- Психологические игры «Назови ласково», «Сороконожка». 
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      - Пальчиковые игры «Ёжик», «Птички», «Пальчик – мальчик», «Покажи свои ладошки». 

- Рассказывание русских народных сказок «Курочка ряба», «Теремок», 

- Нетрадиционное рисование гуашью «Моя ладошка». 

- Дидактические игры «Сложи картинку», «Красные и синие кубики», «Какого цвета?» 

- Чтение детской художественной литературы: В. Берестова «Про машины», А. Барто «Игрушки», С 

Маршак «Где обедал воробей» 

       - наведение порядка в групповой комнате речевое сопровождение: «Книжки любим мы читать! Но 

их нужно убирать!...», «Кубики в коробочку. Машинки все на полочку!» 

 

7. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

       - Беседы с детьми об элементарных правилах безопасного поведения в группе, туалете, раздевалке, 

на участке детского сада. 

      -Закрепляем названия одежды, частей тела на русском и татарском языках 

      - наблюдение за явлениями и объектами природы. Перед этим  можно загадать загадки, прочитать 

стихотворение.  

- сопровождать словами свободную игровую деятельность детей «Дети сели на качели, и качели 

вверх взлетели.», «Снег лежит на улице, вышли мы во двор. «Давай лепить Снегурочку!" - предложил 

Егор.» 

- подвижные игры с речевым сопровождением например, - "У медведя во бору", "Гуси-гуси",  "Кот 

и мыши", "Карусели", "Два мороза". и многие другие игры. 

 - речевые игры с мячом: "Съедобное – несъедобное", "Скажи наоборот", "Один – много", "Назови 

ласково", "Повтори скороговорку", "Подскажи словечко", "Кто, что делает?" … и т. д. 

- прогулка заканчивается когда дети заходят в группу и начинают раздеваться можно также 

сопроводить этот процесс словами: «Любит шкафчик мой прядок! Все лежит в шкафу как надо!» 

8. Воспитание к.г.н. Подготовка к обеду. Чтение потешек: « Мыли, мыли руки с мылом», «Руки 

надо с мылом мыть, рукава нельзя мочить» и т.д. 

-Название посуды, блюд на русском и татарском языках. 

9. Обед. Обучаем правильно держать столовые приборы воспитание культуры еды. 

-Пословицы и поговорки: «Я обед съедаю сам. Открываю рот и - ам!» 

      10. Подготовка ко сну, дневной сон. 

      - речевое сопровождение: «Дальний лес стоит стеной…», «Маленькие заиньки захотели баиньки,» 

      11. Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

       - речевое сопровождение: «Реснички поднимаются, глазки открываются.», «Ты вставай скорей 

дружочек, одеяло убери и зарядочку начни». 

12. Подготовка к полднику. Полдник. 

-пословицы и поговорки: "Когда я ем, я глух и нем"., "Когда я кушаю, никого не слушаю". И др. 

13. Игры, досуги. Самостоятельная деятельность. 

- Показ кукольного театра «Колобок».  

 -Продуктивная деятельность. Лепка пирожков из теста «Угощение для мамы». 

 - Ежедневные беседы с родителями 

 -Прощание на русском и татарском языках. 

 

 



 

    

Работа с родителями 

1. Консультация «Игры дома для детей – как организовать домашний досуг для ребёнка?» 

      2. Консультация «Игра и её роль в развитии ребёнка» 

     3. Оформление родительского уголка «Волшебный мир игры» 

      4.Круглый стол «С ребёнком дома играем – речь развиваем» 

      5. Изготовление картотек словесных игр. 

 

  

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 неё 

определенное влияние.  

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Единое образовательное пространство – детский сад – семья осуществляется с учетом следующих 

принципов:  

- принцип партнерства,  

- принцип единства,  

- принцип интеграции,  

- принцип открытости,  

- принцип уважения,  

- принцип диалогической направленности общения,  

- принцип системности и последовательности,  

- принцип актуальности и доступности знаний, - принцип мониторинга и анализа, - принцип обратной 

связи. Основные цели и задачи  

Цель взаимодействия: активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 

поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях (формирование родительской 

компетентности). Сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучении детей.  

  

Задачи:   

1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОО.  

2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту.  

3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребенка дошкольного возраста.  

4. Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОО; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями.  

5. Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в 

ДОО и в семье.  

6. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей.  
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7. Расширять сферу участия родителей в жизни детского сада.  

  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; - 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых 

в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  



 

    

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). В ДОУ используются следующие формы взаимодействия с 

семьями воспитанников:  

  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.  

   

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  

  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов 

и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству.  

 При участии родителей воспитанников проводится:  
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события:   День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в  

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта.  

Идеями для проектирования становятся любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

   

Пособия для занятий с ребенком дома   

 

 

 

Модель организации взаимодействия с семьями воспитанников  

 

  

  

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьей 

  

  

Дети    Педагоги   
Родители   

Дош.гр.

р 

  

Совместная  
деятельность   Педагогическая  

деятельность   
Просветительская  

деятельность   



 

    

 

  

Таким образом, возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних, 

способствует пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания. «Погружение» в жизнь 

дошкольного учреждения способно в большей степени продемонстрировать родителям особенности 

воспитания и обучения в дошкольной группе.   

  

  

Традиционные совместные встречи и семейные праздники  

  

Месяц  
  

Тематика  Ответственные  

Сентябрь   Поход детей и педагогов подготовительной группы в лес  
  

Воспитатель группы   
    

Октябрь   Осенние праздники  
  

Родительские собрания  

Воспитатели группы  

Ноябрь   Концерт, посвященный Дню матери  воспитатель 

Декабрь   Новогодние утренники, Рождественские встречи, прощание с 

ёлкой.  

Пед. коллектив группы 

Январь   Родительские собрания в группах  Воспитатели групп  

Февраль   Спортивные праздники, посвященные 23 февраля Широкая 

Масленица  

Воспитатели  

Март    Утренники, посвященные 8 марта  воспитатель 

Апрель    Общее родительское собрание  
  

 Родительские собрания в группах   

 

   

Воспитатели групп  

  

  

 

  

Взаимодействие с семьей  

  

Традиционные    

Коллектив - 

ные   

Индивидуаль - 

ные   

Наглядно - информационные   

Нетрадиционные   

Информационно - 

аналитические    
Досуговые   

Познавательные   
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Сроки   Мероприятия   Форма организации   Ответственные   

Август   «Семейная адаптационная 

прогулочная площадка»  

Практические занятия   Зам.дир.. по ВМР, воспитатель группы     

Октябрь - 

апрель  

Участие в ООД с детьми  Практическая 

деятельность 

родителей, детей и 

педагогов  

  

Сентябрь   «Как сохранить здоровье детей»  Анкетирование 

родителей  

  медсестра  

Ноябрь   «День здоровья» с участием 

родителей   

Досуговая 

деятельность   

воспитатели  

Январь   Помощь в оборудовании зимних 

городков   

Субботник   Воспитатели группы   

Март   Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг», 

«Качество питания»  

Анкетирование   Зам.дир.. по ВМР, воспитатель группы     

 Апрель  «День открытых дверей»  
  

  

  

Посещение ООД 

родителями 

воспитанников   

  
 Зам.дир.. по ВМР, воспитатель 

группы     
  

Апрель   «На пороге школы»  Анкетирование 

родителей  

  воспитатель подготовительной 

группы  

  

  
   

Комплексно - тематическое планирование и сложившиеся традиции  

Организации или Группы, план воспитательной работы в соответствии с  

ФОП стр.233-235 п.36.4  
  

Построение образовательного процесса в дошкольной группе осуществляется в соответствии 

с календарно- тематическим планированием (годовой цикл тем) на учебный год по каждой 

возрастной группе, где указаны темы недель. Планирование совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, самостоятельной деятельности воспитанников по освоению 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

циклограммами, ежегодно составляемыми на учебный год.  

В соответствии с ФГОС ДО разработана единая форма комплексно-тематического 

планирования, где раскрывается программное содержание образовательных областей и 

ожидаемые результаты по детям в соответствии с темами недель.  

  

  

  

  

  

Годовой цикл тем на учебный год (примерный)  
  



 

    

Планирование воспитательно-образовательного процесса в группах для детей старшего и 

среднего дошкольного возраста  

  

  

Тема  Развернутое содержание работы  Период  Варианты итоговых 

мероприятий  

День 
знаний  
  

Детский 
сад  

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 
к книгам.  
  
 
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т.д.  
  

 Сентябрь    Тематическое 

развлечение  

  
  

 

 

Я вырасту 

здоровым  

Формировать положительное представление о 
профессии учителя и «профессии» ученика.  
Расширять представления о здоровом образе жизни.  
Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание об организме человека. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье.  

 Спортивное 

развлечение  

Осень  
  

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе Дать  представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять представление о 

творческих профессиях.  

 Октябрь   Осенний праздник   
   
  

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов.  

День 
народного  

единства  

  
  

Моя деревня, 

моя страна  

Расширять представления о родной стране, о 
государственных праздниках; вызвать интерес к 
истории своей страны; воспитывать чувство гордости 
за свою страну, любви к ней. Закреплять знания о 
гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию, о том, что Россия 
многонациональная страна, Москва-столица Родины.  
  
Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона. Воспитывать любовь к «малой» Родине.  
Продолжать знакомить с историей родного города.  
Профессии. Закреплять правила дорожного 

движения.  
Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов  

 Ноябрь   Тематическое 
развлечение.  

  

Выставка детского 
творчества.  

Тематическое 
развлечение.  

  

Выставка детского 

творчества  
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  Новогодний 

праздник  

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику, его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности.  
 Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к  
предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах  

 Декабрь   Новогодний утренник  

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

о  безопасном поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли.  

 Январь   Тематическое 
развлечение.  

  

Зимняя олимпиада.  

  

Выставка детского 

творчества.  

День 
защитника  

Отечества  

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск, боевой техникой.  
  

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам 

Родины.  

 Февраль   Спортивное 
развлечение,  

тематическое 

развлечение.  

Мамин день  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 
темы семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям.  
  
Расширять гендерные представления, воспитывать в 
мальчишках представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами.  
Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями.  
  

 Март   
  

Мамин праздник  

  
  

  
  

Выставка 
детского творчества.  

  

  

 

 

 



 

    

Народная 

культура и 

традиции  

Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить 
детей с народными песнями, плясками.  
  
Расширять представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов.  
  

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение 

произведениям искусства.  

 атический досуг. 

Выставка детского 

творчества  

Весна  

  
  

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе.  
  

 Апрель   
   

Тематическое 
развлечение.  

 

День 
космонавтики  

 

 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе.  
 

 Выставка детского 
творчества.  

 

 

Моя планета  Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о планетах, 

звездах.  

 Тематическое 

развлечение  

День победы  

  
  
  

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе 
нашей страны в войне. Познакомить с памятниками. 
Рассказывать детям о воинских наградах. Показать 
преемственность поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Вов.   

   

 Май   
  

  

  

Тематическое 
развлечение.  

  

Выставка детского 
творчества  

До свиданья 
детский сад!  

  

 
Организовать все виды детской деятельности на тему 
прощания с детским садом и поступления в школу.  
  

  

  
  

 

Тематическое 
развлечение.  

Здравствуй 

школа!  

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 класс.  
  

  
   

Выставка детских 
работ  

  
  

  

  

  

Годовой цикл тем на учебный год (примерный)  

  

Планирование воспитательно-образовательного процесса в группах для детей младшего дошкольного 

возраста  

Период  Тема  

Сентябрь  1 неделя: «Осень» (неживая природа, животный и растительный мир, мир людей)»  

2 неделя: «Собираем урожай»                                                                              
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 3 неделя: «24 сентября - Всемирный день моря» (социальная акция)  

4 неделя: «Одежда и обувь»  

Октябрь  1 неделя: «9 октября – Всемирный день почты» (социальная акция)  

2 неделя: «Труд повара, посуда»   

3 неделя: «Труд врача»  

4 неделя: «Мы пешеходы (виды транспорта, правила дорожного движения)»  

Ноябрь  1 неделя: «Дикие животные»  

2 неделя: «Домашние животные»   

3 неделя: «Деревья»   

4 неделя: «Театр и дети» (социальная акция)  

      Декабрь  1 неделя: «Люблю тебя, мой край родной!» (ко дню рождения села)  

(социальная акция)  

2 неделя: «Зимующие и перелетные птицы»  

3 неделя: «Новый год»  

 4 неделя: «Новый год»  

      Январь  1 неделя: Каникулы  

2 неделя: «Зима»  

3 неделя: «Неделя зимних забав» (социальная акция)  

4 неделя: «Зимние виды спорта»  

     Февраль  1 неделя: «Любимый дом (домашние предметы быта, мебель, бытовые 

приборы)»  

2 неделя: «Домашние питомцы»   

3 неделя: «14 февраля – Международный день дарения книг» (социальная акция)  

4 неделя: «Мой папа»  

     Март    1 неделя: «3 марта – Всемирный день дикой природы» (социальная акция)  

2 неделя: «Моя мама»  

3 неделя: «Я и моя семья»   

4 неделя: «Весна»  

     Апрель  1 неделя: «Всемирный день здоровья» (социальная акция)  

2 неделя: «12 апреля - День космонавтики»  

3 неделя: «Рыбы»  

4 неделя: «Насекомые»  

      Май  1 неделя: «Цветы»  

2 неделя: «Дорожная безопасность, пожарная безопасность»  

3 неделя: «18 мая – Международный день музеев» (социальная акция)  

4 неделя: «Скоро лето!»  

  

  

 

 

 



 

    

Годовой цикл тем на учебный год (примерный)  

  

Планирование воспитательно-образовательного процесса в группах для детей раннего возраста  

  

Тема  Развернутое содержание работы  Период  Итоговые 

мероприятия  

Адаптация  

Детский сад  

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям.  

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) Познакомить с детьми, воспитателем.  

Сентябрь   Игра «В детский сад» 

Мой дом. Мое 

деревня  

(Мониторинг)  

Знакомить детей с родным городом (селом): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника).  

Формировать представление о доме, как о жилище человека. 

Расширять знания детей о доме, его частях, назначении 

комнат; видах домов; закреплять знание  

домашнего адреса; воспитывать безопасное поведение  

Сентябрь   Театрализованная   

деятельность   

  



 

 

  дома.      

Осень  Расширять знания детей об осени, сезонных изменениях в 

природе, одежде людей. Формировать познавательный 

интерес через наблюдения в природе: за деревьями, 

цветами, птицами. Закреплять навыки безопасного 

поведения в природе, воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Октябрь    Осенины  

Дары осени  Расширять знания детей об овощах, фруктов, ягодах, 

грибах.  

 Ноябрь    Выставка   

Я в мире человек  Дать представление о себе как человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству.  

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

ЗОЖ  

    

Дикие животные и 

их детеныши.  

Формировать умение узнавать на картинках диких 

животных и их детенышей и называть их. Указать 

разницу между домашними и дикими животными.  

    

Одежда и обувь.  Познакомить с многообразием одежды и обуви; их 

назначением для человека, умение называть их по 

внешнему виду, формировать навыки одевания и 

раздевания.  

    

Моя семья.  Формировать представление о семье и своем месте в 

ней, уметь называть членов семьи. Воспитывать доброе 

отношение к родным и близким.  

    

Зима.  Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения некоторых лесных зверей и птиц зимой.  

    

Зимующие птицы.  Познакомить с понятием «зимующие птицы», 

сформировать положительное отношение к действиям 

кормления и заботы о зимующих птицах. Называть, какие 

птицы улетают зимовать в теплые края, а какие остаются 

зимовать, какие прилетают на зимовье в нашу местность.  

    

Волшебный 

праздник Новый 

год.  

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать понимание содержания праздника  

Нового года, его атрибутов (елка, подарки, Дед Мороз,  
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  Снегурочка). Показать последовательность подготовки к 

Новому году. Познакомиться с видами елочных игрушек, 

одеждой Деда Мороза и Снегурочки.  

Говорить о важности традиции встречи Нового года в 

семье.  

    

  Творческие каникулы.      

Зимние игры и 

забавы.  

Формировать представления о зимних играх и забавах.      

Игрушки.  Дать представление об игрушке, как предмете ближайшего 

окружения. Познакомить с разными игрушками (куклы, 

мягкие игрушки, машины, настольно-печатные игры и пр.) 

Учить сравнивать пары однотипных игрушек, называть 

размер и материал, из которого они сделаны (резина, 

фарфор, пластмасса, ткань, бумага, картон и т.д.) 

Воспитывать умение и желание беречь свои игрушки.  

    

Транспорт.  Дать понятие о транспорте как средстве передвижения. 

Познакомить с видами транспорта(наземный, водный, 

воздушный). Учить называть транспортные средства 

(машина, самолет, поезд, автобус и т.п.), из каких частей 

они состоят (машина – кабина, кузов, колеса, самолет – 

крылья, хвост, корпус и т.д.).  

    

Продукты питания.  формировать навыки правильного питания, дать 

представление о полезной и вредной пище, познакомить 

с трудом повара.  

    

праздник.  Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  
    

Весна.  Формировать элементарные представления о весне ( 

сезонные изменения в природе, одежде людей). 

Знакомиться с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной.  

    

Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Формировать умение детей узнавать в натуре, в 

игрушках, на картинках дом. животных и их детей, 

находить разницу между дом. и дик. животными.  

    

Сказка за сказкой.  Вспомнить героев знакомых сказок, учить называть 

качества героев (умных, ловкий, хитрый и т.д.) и действия 

(испугаться, притвориться, спрятаться и т.д.). Формировать 

умение пересказывать знакомые сказки и сочинять свои с 

известными героями. Учить выстраивать свое отношение к 

поступкам героев.  
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Весна в лесу.  Познакомить  с  изменениями,  происходящими  с  

деревьями и кустарниками в весенний период, расширять 

представления о поведении зверей и птиц весной. Воспитывать 

у детей бережное отношение к растениям в лесу (не рвать, не 

топтать).  

    

Предметы, 

окружающие 

нас.  

Знакомить с названиями предметов ближайшего окружения:  

посуда, одежда, обувь, мебель. Учить называть цвет, 

величину, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина). Сравнивать знакомые предметы 

(шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, найди пару), группировать их по 

способу использования.  

    

Насекомые  

(Мониторинг)  

Расширять представления о насекомых (мухах, бабочках, 

божьих коровках, муравьях), умение  

характеризовать внешний вид и поведение насекомых, желание 

наблюдать за ними. Воспитывать доброе отношение к 

насекомым.  

    

Лето.  Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей).  

Знакомиться с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом  

    

  

  

Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет  
 

Содержание  Время  

Холодный период года  

Прием детей, осмотр, спокойные игры, утренняя гимнастика  7.45-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30  

Игры, подготовка к занятиям  8.30-9.00  

Занятия в игровой форме по подгруппам  
9.00-9.10 9.20-9.30  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.30  

Возвращение с прогулки, игры  11.30-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.20  
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Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность/Занятия в игровой форме по 

подгруппам  

16.00-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-17.00  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  17.00 

Теплый период года  

Прием детей, осмотр, спокойные игры, утренняя гимнастика  7.45-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.30-9.00  

Игры, воздушные и солнечные процедуры, занятия в игровой фор м 

по подгруппам на прогулке  

9.00-11.10  

   

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10.-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры  15.00-15.20  

Полдник  15.20-15.45  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  15.45-16.30  

Прогулка  16.30-17.00  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  17.00  
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Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание  3—4 года  4—5 лет  5—6 лет  6—7 лет  

Холодный период года  
 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика (не менее  

10 минут)  

7.45-8.30  7.45-8.30  7.45-8.30  7.45-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  8.30-8.50  8.35-9.00  8.20-8.50  

Игры, подготовка к занятиям  9.00-9.20  8.50-9.15  9.00-9.15  8.50-9.00  

Занятия (включая перерывы 

между занятиями, не менее 10 

минут, гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты)  

9.20-10.00  9.15-10.05  9.15-10.15  9.00-10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с  

прогулки  

10.00-11.50  10.05-12.00  10.15-12.05  10.50-12.10  

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.30  12.00-12.30  12.05-12.30  12.10-12.30  

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.40 15.10-15.40  15.10-15.40 15.10- 

Занятия (при необходимости)  -  -  15.50-16.15   

Игры, Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная  

деятельность детей,  

15.40-17.00 15.40-17.00- 15.40-17.00 15.40-17.00 

Уход домой  

 

17.00 17.00 17.00 17.00 

Теплый период года  

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная  

деятельность,  утренняя 
гимнастика  (не  менее  10  

минут)  

7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 
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Подготовка  к  завтраку,  

завтрак  

8.30-9.00  8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры,  самостоятельная  

деятельность  

9.00-9.20  9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, занятия на прогулке, 
возвращение с  

прогулки  

9.20-11.50  9.20-11.50 9.20-11.50 9.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.30  11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  

Подготовка  к  полднику,  

полдник  

15.10-15.40  15.10- 15.40 15.10- 15.40 15.10- 15.40 

Игры,  Подготовка  к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей  

 

15.40-17.00  15.40-17.00  15.40-17.00  15.40-17.00  

Уход   детей домой 

17.00  17.00 17.00  17.00 
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Расписание занятий на 2023-2024 учебный год    
 

 

Дни 

недели 

 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

1.Ознакомление  

окружающим миром 

2.Физическая 

культура 

1.ФЭМП 

2.Музыка 

3.Лепка 

1.Развитие 

речи 

2.Физическ

ая 

культура 

1.Рисование 

2.Музыка 

1.Развитие 

речи 

2.Физическ

ая культура 

(на воздухе 

Средняя 

группа 

1Лепка/аппликация 

2Физическая культура 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

2.Музыка 

1. ФЭМП  

2.Физическ

ая 

культура   

1.Развитие 

речи 

2.Музыка 

 

1.Рисование 

2.Физическ

ая культура 

(на воздухе) 

 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Физическая 

культура 

1.ФЭМП 

2.Рисование 

3.Музыка 

1.Развитие 

речи 

2.Физическ

ая 

культура 

 

1.ФЭМП  

2.Лепка/ 

Аппликация 

3.Музыка 

 

1.Развитие 

речи 

2.Рисование 

3.Физическ

ая культура 

(на воздухе) 

 

 

Социально-личностное развитие проводится в совместной деятельности педагога с детьми, а 

также как часть занятия по другим образовательным областям. 
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III.                                        Раздел организационный  

Обязательная часть  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в соответствии с ФОП стр.193-195 п.32;  

  

 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Бушмелев Н. С. В стороне Юкаменской. – Глазов: Удмуртия, 2000.  

2. Дошкольное образование России в документах и материалах: Сборник действующих нормативно 
- правовых документов и программно-методических материалов. М., 2001.  

3. Николаева Е.А. Друг к другу с добром. Ог-огедлы зечен: Пособие для работников дошкольных 
учреждений. - Ижевск: Удмуртия, 2004.  

4. Рыбалова И.Н. Ознакомление с родным городом как средство патриотического воспитания 
//Дошкольное воспитание. – 2003. - № 6. – с.45 – 55.  

5. Сборник информационно – методических материалов по развитию национального образования в 
Удмуртской Республике (к 80-летию государственности УР). – Ижевск, Мин. нар. образов. УР, 
2000.  

6. Суслова Э.К. Некоторые мысли о современном патриотическом воспитании дошкольников 
//Детский сад от А до Я. – 2003. - №3. – с.4 – 14.  

7. Парциальная образовательная программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России" 

8.  

3.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп 

соответствует ФОП: п.2.2.3. стр. 91 - 107;  

   

  

3.3 Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений соответствует ФОП: п.2.2.3.  стр. 107 - 110;  

    

  
  

3.4. Описание  психолого-педагогических  и  кадровых  условий  в  

соответствии с ФОП стр. 189-191 п.30, 218-219 п.34  

Сведения о педагогических кадрах:  

Количество педагогов:  

Заместитель директора по дошкольной группе -1; 

Воспитатель-1; 

Образовательный уровень педагогов: 
Педагогов с высшим образованием – 1, 
 Со средним специальным – 1.  
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Категорию имеют:  

I категория – 1,  

Соответствие занимаемой должности – 1; 

  

Стаж работы педагогов:  

 Свыше 20 лет – 2 педагога.  

  

   

Повышение психолого-педагогической грамотности, творческого развития педагогов, самореализация 

осуществляется благодаря активному участию в:  

- семинарах-практикумах на уровне ДОУ, района, Республики;  

- публикациях методических разработок на Международных сайтах;  

- районных методических объединениях;  

- работе педагогов по теме самообразования;  

- в работе педагогического совета;  

- деятельность ИКТ мастерской (освоение и внедрение в педагогическую деятельность ИКТ) -  ИРО УР, ГГПИ.  

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами  

Дошкольная группа, реализующая ООП, укомплектована административнохозяйственными 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Для оказания медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 

питания дошкольников, заключен договор на оказание вышеперечисленных услуг с Районной 

поликлиникой.  

Дошкольная группа имеет свое штатное расписание.   

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

(формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий)  

Образовательный  процесс  имеет  свои  специфические  особенности,  

 связанные с отличительными особенностями нашего региона:  

  

1) Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в СП является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

план образовательной деятельности  

- теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня  

  

2) Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого 

образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко- 

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности нашего 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.  

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные 

достижения детей определяется с учетом последовательности приобщения ребенка к 

социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования:  
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- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения 

освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области отношений с 

другими);  

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей особенности 

ближайшего природного и социального окружения);  

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций принятым 

нормам и правилам жизнедеятельности).  

Организация жизни детского сада:  

  Традиции жизни групп и праздники:  

- «Утренний круг», - «Вечерний круг»  

- праздники: Осенины, Новый год, проводы Зимы, день Защитника Отечества, Масленица, Международный 
женский день, Выпускной бал.  

- традиции-ритуалы: общегрупповой ритуал утреннего приветствия, «Круг хороших воспоминаний», «Для 
всех, для каждого», День рождения. - «День здоровья» (1 раз в квартал)  

- «День именинника» (1 раз в сезон)  

- «Календарь Адвента» (календарь ожидания нового года)  

- Ежегодый поход детей подготовительной группы и сотрудников детского сада в лес - Осенний кросс 
(старший дошкольный возраст)  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей для каждой возрастной группы.  Планирование досуговой деятельности отражено в  

расписании ООД.   

Задачи «Культурно-досуговой деятельности»:  
  

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)   

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 

себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления 

и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа   

(от 4 до 5 лет)   
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать 

в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий  

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества).  

Старшая группа   

(от 5 до 6 лет)   

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 11для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 7 

спортом.  

  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий.  
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФОП  
  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации ООП.  

Принципы формирования материально-технической базы  

  

Составляющие 

материальнотехнической 

базы  

Минимальный 

уровень  

Базовый уровень  Расширенный уровень  

Здание и прилегающая 

территория  

Любое   Типовой проект.  

Наличие прогулочных 

площадок и спортивной 

площадки  

 

Помещения детского сада  Только 

групповая 

помещения и ряд 

служебных 

помещений  

  Наличие костюмерной для 

театрализованной 

деятельности.  

Групповое помещение  Любое   Наличие отдельной 

спальни в каждой группе.  

Наличие оборудованного 

рабочего места для 

воспитателей  

Бытовое оборудование, 

инвентарь  

Доступное   Частичная сервировка, 

постельное белье, детские 

наборы для бытового труда  

Наличие праздничных 

скатертей для проведения 

Сладкого часа, других 

элементов праздничного 

декора  

Для д етей раннего возраста  

Оборудование для 

развития детей в 

соответствии с 

содержанием 

образовательных  

Доступное   Игровое оборудование, 

разнообразные виды 

театра, наличие игровых и 

развивающих центров. 

Материалы и игрушки для  

Модули для двигательной 

активности, «Дидактический 

11 стол» (авторский проект).
 

 
8  

  
областей   социально- 

коммуникативного развития 

детей.  

 

 Для детей дошкольного возраста   
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Оборудование для 
развития детей в 
соответствии с 
содержанием  

образовательных 

областей  

Доступное   Игровые центры, с 

необходимым по данному 

возрасту оборудованием. 

Дидактические и 

развивающие настольные 

игры. Учебные центры. 

Материалы и игрушки для 

процессуальных и 

сюжетных игр.  

Магнитная доска. Наборы 

демонстрационного 

оборудования по программе 

«Цветные ладоши».   

  

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социальнобытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство.    

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.   

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка 

в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: - 

содержательно-насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной.  

  

Основные принципы организации среды    
  

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – 
правильная организация развивающей предметно-пространственной среды. Правильно организованная 
развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 
научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 
именно это лежит в основе развивающего обучения.  

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и 
является источником его знаний и социального опыта.  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском саду несет эффективность 
воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного отношения 
к окружающему миру предметов, людей, природы. Она должна формироваться с учетом определенных 
принципов, разработанных в работах ведущих педагогов, в частности – с учетом возраста детей, поскольку 

каждая возрастная группа обладает своими специфическими психолого-педагогическими характеристиками. 11 

Оборудование помещений дошкольного учреждения «Ладушки» является безопасным, 9 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует  росту и 
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возрасту детей, игрушки и игровое оборудование имеют разивающий эффект. Предметноразвивающая 

среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Игровое оборудование в группах размещено по центрам, что позволяет детям объединяться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрализованная 

деятельность, экспериментирование.  

Педагоги стараются пополнять игровые развивающие центры необходимыми материалами, 

которые учитывают интересы мальчиков и девочек, как в игре, так и в труде.  

В младших группах:   

Развивающая предметно-пространственная среда организуется в нескольких направлениях:  

для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от 

ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональых сред. При этом очень 

важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, были на 

первом этапе освоения данной среды не просто объектами внимания, а средством общения со 

взрослыми. В группах расположены центры развития мелкой моторики рук, которые оборудованы 

различными играми и пособиями для развития пальцев рук детей. Особенностью развивающей 

предметно-пространственной среды в группах является наличие уголков родного края, что позволяет 

уже с раннего возраста воспитывать у малышей патриотические чувства, чувства любви к малой 

родине.   

Создавая предметно-развивающую среду в младших группах, мы опиралась на принцип активности, 
стабильности, гибкого зонирования. В группах созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и 
друг с другом. Также есть уголк уединения, что даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает 
развитию личности. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 
познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей.  

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек,  
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается.  

  

Функции  РППС  среды в младшей группе:  
Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует 
познавательную активность;  

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и взаимодействия;  

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к 
культуре здоровья;  

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. В 
группах РПП среда разделена на уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей:  

Центр сюжетно-ролевой игры  
Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 
взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и 
творческих способностей. Учить использовать в играх строительный материал.  

Оборудование и материалы, которые есть в уголке: кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты 
для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», «Водителей» и др.; куклы; игрушечные дикие 
и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и 
средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; 
игрушки-забавы; одежда для ряжения.  

Основной вид деятельности малышей – игровой. В игровом центре «Жилая комната» собраны игрушки, 
которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них 
предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь. 
Центр двигательной активности:  

Задачи: Создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулировать желание детей 

заниматься двигательной деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 12 
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Укреплять мышцы нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия; профилактика простудных 0 
заболеваний; укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза.  

Оборудование и материалы, которые есть  в уголке: коврики, дорожки массажные, со следочками (для 
профилактики плоскостопия); палки гимнастические; мячи; обручи; скакалки; кегли; кубы; шары, платочки, 
шнур длинный и короткий; мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для проведения 
подвижных игр, утренней гимнастики.  

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно – развивающей среды. 
Центр изобразительного искусства:  

Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные 
эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности. Оборудование и материалы, 
которые есть в уголке: наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; альбомы, гуашь; 
акварель; цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания кисти от 
краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; пластилин; стеки; печатки; салфетки из 
ткани, трафареты для пластилинографии, клей ПВА, всевозможные фигурки для аппликации.  

Музыкально – театральный центр:  
Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания; формирование исполнительских навыков; развитие 
творчества детей на основе литературных произведений.  

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, 
контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, 
резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкальные дидактические игры; театр настольный, театр теней, 
фланелеграф, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.) маски, шапочки, для 
постановки сказок.  

 Музыкальные инструменты доставляют детям много радостных минут и развивают фонематический 
слух и чувство ритма. Педагоги стараются знакомить малышей с различными видами театра. Встреча с куклой 
помогает детям расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу.  

  

  

Книжный центр:  
Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 
представлений об окружающем.  

Оборудование и материалы, которое есть в уголке: стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки по 
программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 
«Профессии», «Времена года», «Детский сад»; альбом с семейными фотографиями детей группы; наборы 
сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому развитию и т. д.  

 Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать 
и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения.  

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого 
дошкольника. Педагогический коллектив старается, чтобы ребенок имел возможность заниматься любимым 
делом в выбранном им мини уголке.  

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его индивидуальные 
особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих 
знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами.  

Развивающая предметно – пространственная среда группы создает комфортное настроение, 
способствует эмоциональному благополучию детей.  

В старших группах:    

Организация развивающей среды в старших группах построена таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 
уровня активности. Условия, созданные педагогами в группах, не только обеспечивают охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие, но и соответствуют специфике 
дошкольного возраста.  
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Предметно-пространственная среда  старших групп:   

  

Содержательно-насыщенная -  соответствует возрастным возможностям детей старшего дошкольного 12 
возраста и содержанию основной образовательной Программы. Образовательное пространство группы  

1 
оснащено средствами обучения и воспитания, игровым и спортивным оборудованием. Разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке)  обеспечивает:   
  

- игровую  деятельность  

  

Игровой центр оснащен уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, куклами,  машинами, игрушечными дикими и домашними животными.  

  

Мебель в игровом центре функциональна, легко трансформируется, что позволяет варьировать пространство 
зоны (стеллаж для игрушек, банкетки, модули). В игровом центре располагается  уголок театрализованной 
деятельности, способствующий стимулированию творческих замыслов, индивидуальных творческих 
проявлений.   

  

- познавательную деятельность  

  

- Для расширения возможности познать свой родной край и свою Родину, в группах созданы Уголки Родного 
края, они способствуют формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей  
страны, Республики, села. Детям представлены фотографии и достопримечательности села, района, герб, 
флаг, страны и края  

  

- Центр детской книги представляет собой стеллаж с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, 
произведениям. Мини-библиотеки размещены рядом с центром творчества, чтобы дети могли рассматривать 
книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. 
Новые книги выставляются в соответствии с программой по чтению;  

  

- исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами  

  

- Центр природного воспитания расположен непосредственно у окна. Цель его - обогащение представлений 
детей о многообразии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, 
формирование начал экологической культуры;  

  

- Цент экспериментирования оснащен всем необходимым материалом для экспериментирования (весы, 
микроскоп, увеличительные стекла, магниты, очки, разнообразные коллекции, природный материал, 
сыпучие продукты, настольно-печатные игры для формирования естесственно-научных представлений для 
воспитанников).  В уголке детского экспериментирования («Детские лаборатории»), дошкольники учатся 
фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. Знакомство детей с различными простейшими 
техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.) также происходит в центре 
экспериментирования;  

  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики  

  

- В группах оборудованы центры физического воспитания  для самостоятельной физической активности 
детей, уголок оформлен эстетично, соответствует возрасту детей, достаточное количество оборудования, 
обеспечивает двигательную активность детей в течение дня;   
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- Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений созданы центры  сенсомоторного развития, 
предназначенные также для развития мелкой моторики, тактильных ощущений. Здесь дети учатся 
застёгивать пуговицы, завязывать ленточки, шнурки и др.   

  

- В центре конструирования находятся материалы для конструирования, а также игры по ориентировке в 
пространстве. Материал по конструированию классифицирован по форме и размеру и хранится в специально 
отведённых для него коробках. Крупный напольный строительный материал размещён в игровой зоне, 
свободное пространство на ковре даёт возможность сооружать постройки, в которые дети любят играть. Для 
обыгрывания готовых построек имеются наборы разных мелких игрушек.   

  

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группах старшего 12 

дошкольного возраста:
  

2 Трансформируемая   

  

В группе мебель и оборудование установлено так, что каждый ребенок может найти удобное и 
комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 
взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной 
мере контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в т. ч. и разноуровневая: диванчики, 
модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группах. Такая организация 
пространства дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.  

  

  

Полифункциональная  

  

Полифункциональность среды в  группах дает каждому ребенку возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм 
и т.д.;  

  

Предметы не обладают жестким креплением, в том числе природных материалов, и пригодны для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре).  

  

  

Вариативная  

  

В группе имеются в наличии различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а  

также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей;  

  

Игровой материал периодически сменяется, вносятся новые предметы, стимулирующие игровую,  

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

  

В пространстве групп используются переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в  

вазе, материал на познавательной стене, библиотека и книжная выставка.  

  

Доступная   

  

Воспитанники групп имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  Все групповое пространство доступно детям, они 
прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для 
игринсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в 
семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива.  

  

Безопасная  
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Материалы и оборудование группы исправно,  все элементы среды соответствуют требованиям по  

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей  происходит через создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. Предметно-пространственная среда групп 
организуется таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом, позволяет 
детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, в соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности.  

  

В группах созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои чувства и мысли.   

  

Целью центра творчества  является формирование творческого потенциала детей, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 12 
активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, 3 
вырезая из бумаги и т. д.   

  

В нем имеется доска для рисования мелом и различными материалами. Образцы по декоративному 
рисованию оформлены раздельно в альбомах «Городецкая роспись», «Дымка», «Гжель», «Хохлома», имеются 
жесткие шаблоны для обведения контуров, дидактические игры на развитие чувства цвета и композиции. В 
раздевальной комнате организована выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, 
рассказов, сказок).   

  

-       для развития музыкальных способностей детей, в музыкальном центре есть различные музыкальные 
инструменты, альбомы, дидактические музыкальные игры.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в группах детского сада максимально 
приближена к ФГОС ДО, ФОП ДО и ООП ДО, коллектив осуществляет творческий авторский подход в ее 
организации.  

  

          IV.Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация Программы  

Основная общеобразовательная программа дошкольной группы разработана на основании 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утверждённой приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 25 ноября 2022г. № 1028 и 

зарегистрированной Министерством юстиции РФ № 17847 от 28 декабря 2022г. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса составлена на основе парциальных 

программ:  

– Зеленова, Н. Г. «Мы живем в России. Гражданское-патриотические воспитание дошкольников»  

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип, 

предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной 

деятельности.   

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкальная, 

продуктивная, чтение художественной литературы, конструктивная  деятельность.   

 Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей посредством различных видов деятельности в 
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сотрудничестве со взрослыми и сверстниками, обеспечение здоровья и безопасности, а также 

духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного края.  

Задачи деятельности дошкольной группы по реализации Программы:   

1) повышение социального статуса дошкольного образования;   

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;   

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;   

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.   

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);   

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования);   

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;   

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;   

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;   

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 
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 Модели организации образовательной деятельности  

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях 

организации образовательного процесса:  

• специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная).  

• самостоятельной деятельности дошкольников.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели (совместной деятельности взрослого и 

детей) осуществляется как в виде  непосредственно организованной деятельности 

(несопряженной с одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и виде  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.)  

 4.2. Используемые Примерные программы  методические пособия 

 

 1..Парциальная программа  «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич.  

 2..Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 3 – 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева.   

        3«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  

       4.«Ознакомление с природой в детском саду» Дыбина О.В.  

5. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова 

6. . Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной группы заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равная ответственность родителей и педагогов.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни дошкольной группы;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольной группы, 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;  
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

 
    
  

    

  

  


