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I.Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть: 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы  

б) принципы и подходы к формированию Программы  

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОО в соответствии с 

Уставом 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

- планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам; 

1.1.3. Система оценки результатов освоения программы: 

- ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей). 

1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению: 

- цели и задачи; 

- принципы и подходы; 

- особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению; 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы по выбранному 

направлению; 

- ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика). 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.1.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

2.1.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательного отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий , в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
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2.2.2.  Направления,  выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и /или созданных ими  

самостоятельно. 

2.2.3. Сложившие традиции Организации или Группы 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.1.2. Режим дня 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация программы  

4.2. Используемые Примерные программы 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Пояснительная записка 

1. Общеобразовательная программа структурного  подразделения  

«Детский сад Солнышко» Султангуловского филиала ГБОУ СОШ им. 

Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино Похвистневского района Самарской 

области обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям:  

 физическому 

 социально-коммуникативному  

 познавательному  

 художественно-эстетическому 

 речевому 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
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Информационная справка 
 «Детский сад Солнышко» Султангуловского филиала ГБОУ СОШ им. 

Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино  Похвистневского района Самарской 

области является  структурным  подразделением ГБОУ СОШ 

им.Ф.Н.Ижедерова с. Рысайкино и расположен в здании школы 

 

Юридический адрес: 

446495, Самарская область, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. 

Ижедерова, д.57 , тел.: 8(84656)28-7-49 

Фактический адрес: 

446497, Самарская область, Похвистневский район, с. Султангулово, ул. 

Школьная, д.35-а, тел.: 8(84656)58-1-78 

Функционирует с сентября месяца 2012 года. Расположен в    здании школы. 

Общая площадь помещений 62,1 кв. м. 

Коммуникативное оснащение: 

• Электричество 

• Центральное отопление 

• Питьевой водопровод 

• Технический водопровод 

Функционируют помещения социально-бытового и другого назначения: 

1. медицинский кабинет 

3.   физкультурная площадка 

2. пищеблок 

3. прачечная 

4. складские помещения 

 

Форма владения имуществом: 

На правах оперативного управления договор  №б/н  от 01.01.2012г. 

 Учредитель: Самарская область. Функции  и  полномочия учредителя в 

отношении деятельности Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. 

Самара, ул. Алексея Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области – министерством 

имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д.20. 

Директор:  

Андреева Л.В.: (образование: высшее)  

Лицензия:  

Серия: 63Л01 № 0001194 

Регистрационный № 5674 от 09.06.2015 

года срок действия бессрочно 
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Аккредитация 

 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Договор между администрацией муниципального образования . 

Режим работы: 

Пяти-дневная рабочая неделя, 10 часов, с 7.00 до 19.00 часов. 

Функционирует 1 возрастная группа, количество детей  5 человек, возраст от 

2 мес. до 7-ми лет. 

 

  а) цели и задачи воспитания и образования в ДОУ  

 

Учитывая положение Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь 

на базисную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой педагогический коллектив 

детского сада  основной целью своей работы видит формирование у детей 

положительного отношения к получению знаний, как главному условию 

личностного роста. Для достижения цели решаются следующие задачи: 

  охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие физических качеств и 

обеспечение нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка;  

  гуманизация целей и принципов образовательной работы с 

детьми, обеспечение преемственности между всеми сферами 

социального становления.  

 Детский сад «Солнышко» Султангуловского филиала  ориентирован на 

всестороннее формирование личности детей дошкольного возраста с учетом 

их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей и способностей путем создания в 

нем адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального, физического и 

психического развития каждого воспитанника при подготовке их к 

школьному обучению. 

В соответствии с этим образовательная программа детского сада 

представляет собой целостную систему мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-

ориентированный подход в развитии и воспитании. 

        Разработанная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Самарской области. Основной целью работы  является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 
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б) принципы и подходы к формированию общеобразовательной 

программы 

. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, 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); 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования.  

        

в) характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного 

возраста  

 

Возрастные особенности развития детей от 2 месяцев до 1 года 

 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается.  

Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 

20–25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. 

Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» 

глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать и с аппетитом съедать 

полагающуюся ему норму питания в отведенное для этого по режиму дня 

время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро 

увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть 

лет бодрствование возрастает всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о 

совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия 

речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику 

питания — материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, 

может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой.  К 

году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый 

год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В 

первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под 

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

и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И, наконец, вид яркой 

игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки 

или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. 

В первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице 

взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу 

или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, 

подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны различать 

основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и 

музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 

после 9–10 месяцев в несложные игры. Кубики  малыш кладет в коробку, 

мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки 

(гы, кхы), в 4–5 месяцев он певуче «гулит» («а-а-а»), что очень важно для 

развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить 

слоги, из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить 

взаимосвязь разных  сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе 

развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 

эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями 

рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». К концу 

года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает пользоваться 

несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку 

может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

«Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2–3 месячные 

дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом 

рассматривают соседа. 
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Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение 

к взрослым: близким радуются, незнакомых настороженно рассматривают. 

Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 

комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 

заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет; стягивает 

шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

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

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные 

предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. 

В нужной ситуации может использовать простые слова (до 8–10). 

Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном 

общении с взрослым. 

 

Возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей двух лет составляет 4–5,5 часа. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. 

 В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (куб, 

кирпич, шар, «крыша» — призма),  одновременно воспринимая их (гладит 

предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества.  

При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький 

синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки 

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

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия 

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

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 

на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, 

вдруг начинают катать на машинке.  

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная  им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее 

и укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом,  действием и словами, их обозначающими, формируются 

в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

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. 

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 различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

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

на картинке. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». 

К полутора годам активный словарь равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

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

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небно-язычные (т, д, н), 

задние небно-язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах,  упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается с взрослым с вопросами. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

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

«красивый». 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным  поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального  взаимопонимания. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в ранее разученные при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимопонимания у детей невелик, 

и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

 Взаимопонимание детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно 

игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, 

не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться 

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

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

 На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). 

 Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 
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Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения. 

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

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. 

 С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

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

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной 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. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем  реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)  

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
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разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошколь-

ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых  

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными измене-

ниями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удер-

живают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

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

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

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

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

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно ими-

тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных пер-

сонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаи-

модействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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 пред-

ставляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
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постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его дета-

лизации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
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зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художест-

венного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространст-

венного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Характеристика детей с ОВЗ 

 

Особенности развития детей с речевыми нарушениями 

Дети с речевыми расстройствами (нарушениями) обычно имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии ЦНС. У многих 

из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушение 

равновесия, координация движений, недефференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего 

и орального праксиса).  
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Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности 

(т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут 

спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. 

 Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдается заторможенность и 

вялость.  

Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается 

в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 

общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

усилении головных  болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активностью. 

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание на протяжении всего занятия. Их двигательная 

расторможенность может выражаться в том, что  они проявляют 

двигательное беспокойство, встают, ходят по группе.   

Как правило, у таких детей отмечается 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. 

Дети с дизартрией по своей клинико-психологической характеристике 

представляют крайне неоднородную группу. У них наряду с 

недостаточностью звукопроизносительной стороны речи наблюдается 

обычно не резко выраженные нарушения внимания, памяти, 

интеллектуальной  деятельности, эмоционально-волевой сферы, легкие 

двигательные расстройства и замедленное формирование ряда высших 

корковых функций.  

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. На первом 

году жизни такие дети беспокойны, много плачут, требуют к себе 

постоянного внимания. У них отмечается нарушение сна, аппетита. Они 

плохо приспосабливаются к метеорологическим изменениям. 

 В дошкольном и школьном возрасте они двигательно-беспокойны, склонны 

к раздражительности, колебаниям настроения суетливости; часто проявляют 

грубость, непослушание.  

Двигательное беспокойство усиливается при утомлении; некоторые склонны 

к реакциям истероидного типа: бросаются на пол и кричат, добиваясь 

желаемого, другие пугливы, заторможены, избегают трудностей, плохо 

приспосабливаются к изменениям обстановки. 

В проявлениях заикания характерными являются различные нарушения 

речевой и общей моторики, которые могут быть насильственными (речевые 
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судороги, тики, миоклонусы в мышцах лица, шеи) и произвольными 

уловками. К уловкам относятся вспомогательные движения, к которым 

прибегают заикающиеся, чтобы замаскировать или облегчить свою трудную 

речь. 

Нередко отмечается общее моторное напряжение, скованность движений или 

двигательное  беспокойство, расторможенность, дискоординация или 

вялость. 

Одним из основных явлений, из  которых развивается невротическое 

расстройство, является чувство собственной неполноценности. 

У детей с алалией отмечается недоразвитие многих высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. У детей отмечается замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, повышенная 

раздражительность, обидчивость, склонность к слезам.  

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи, с чем их 

работоспособность резко меняется. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный  словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. 

 Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

 Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной  лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует  согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 
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словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. 

 Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличном развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками.  

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Общая характеристика детей четвёртым уровнем речевого развития 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [тт’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности».  

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
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соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

С учетом этиологии различают 4 основных варианта задержки психического 

развития: 

1. конституционального происхождения; 

2. соматогенного происхождения; 

3. психогенного происхождения; 

4. церебрально – органического генеза. 

К задержке психического развития конституционального происхождения 

относят психический и психофизический инфантилизм. Детям свойственен 

инфантильный тип телосложения, детская мимика и моторика, а также 

инфантильность психики. Эмоционально – волевая сфера этих детей как бы 

находится на уровне детей младшего возраста, а в поведении преобладают 

эмоциональные реакции, игровые интересы. Дети внушаемы и недостаточно 

самостоятельны. В игре они проявляют выдумку и сообразительность, 

однако очень быстро устают от учебной деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения связана с 

длительными  хроническими заболеваниями. Она характеризуется 

физической и психической астенией. У детей отмечается большая 

физическая и психическая истощаемость. У них формируются такие черты 

характера, как робость, боязливость, неуверенность в себе. 

При ЗПР психогенного происхождения основными этиологическими 

факторами являются неблагоприятные условия воспитания. В случае раннего 

длительного воздействия психотравмирующего фактора у детей возникают 

стойкие отклонения нервно – психической сферы, что обусловливает 

патологическое развитие личности. При этом варианте ЗПР 

преимущественно страдает эмоционально – волевая сфера. Так при 

педагогической запущенности, безнадзорности у ребенка формируется 

психическая неустойчивость, импульсивность, отсутствие чувства долга и 

ответственности. 

 При гиперопеке появляются эгоцентрические установки, эмоциональная 

холодность, неспособность к волевому усилию, к труду. При авторитарном, 

императивном воспитании, в психотравмирующих, жестоких для ребенка 

условиях наблюдается невротическое развитие личности, формируется 

робость, боязливость, отсутствие инициативы, самостоятельности. 

Наиболее сложной и специфической формой является ЗПР церебрально – 

органического генеза (минимальная мозговая дисфункция). 
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Этиология этой формы ЗПР связана с органическим поражением ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Конкретными причинами являются: патология 

беременности и родов, интоксикация, инфекции, травмы ЦНС в первые годы 

жизни ребенка. В отличие от олигофрении, ЗПР обусловлена более поздним 

повреждением мозга, когда уже начинает осуществляться дифференциация 

многих мозговых систем. 

При этой форме ЗПР, наряду с признаками замедления темпа развития, 

имеются и 

симптомы повреждения ЦНС (гидроцефалии, нарушений черепно-мозговой 

иннервации). 

При ЗПР церебрально – органического генеза имеется незрелость как 

эмоционально – волевой сферы, так и познавательной деятельности. В 

зависимости от того, что преобладает в клинической картине: эмоциональная 

незрелость или нарушение познавательной деятельности, -  

ЗПР подразделяют на две группы: первая группа – с преобладанием 

органического инфантилизма; 

вторая – с преобладанием нарушений познавательной деятельности. 

Органический инфантилизм проявляется, прежде всего, в эмоционально – 

волевой незрелости, в примитивности эмоций, внушаемости, слабости 

воображения, преобладании игровых интересов над учебными.  

У одних детей преобладает импульсивность, психомоторная 

расторможенность, неспособность к волевым усилиям.  

У других детей выявляется робость, 

боязливость, склонность к страхам, пассивность, заторможенность. 

Нарушения познавательной деятельности у детей с минимальной мозговой 

дисфункцией носят мозаичный характер. Парциальное нарушение корковых 

функций вызывает вторичное недоразвитие наиболее сложных, поздно 

формирующихся функциональных систем. Таким образом, нарушение 

психическогоразвития характеризуется направлением «снизу вверх». 

1.1.2 Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

ю со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

подражает им; 

, рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

осы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
В результате освоения Программы ребенок к 2 годам:  

Ребенок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не 

может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо 

самостоятельнее младенца; у него возникают собственные желания, 

стремление их выразить, сделать понятными для взрослого.  

Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный 

словарь (до 200— 300 слов). В речи ребёнка появляются формы 

множественного числа и ряда падежей существительных, глаголы 

повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок 

правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки. Речь начинает 

выполнять свою основную функцию — служить для общения с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми.  

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в 

сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к 

действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. 

Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые 

предметы. У него возникают зачатки наглядно-действенного 

мышления.  

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их 

назначением. Способен пользоваться некоторыми бытовыми 

предметами в качестве орудий. Совершенствуется восприятие 

ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). 
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Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, 

окраски и расположения. Стремится приспосабливать свои действия к 

воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, 

положению в пространстве. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное 

слово. Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен 

соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную 

ритмичность. Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется 

требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 

инициативе обращается к взрослому. Проявляет интерес к сверстникам, 

к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает 

попытки включиться в игровые действия других детей. 

 к 3 годам:  

 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

к 4 годам:  

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, на 

родные игрушки, изобразительные материалы и др.) или 

предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

 Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению 

результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается 
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самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними.  

Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. 

Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего 

мира (форма, цвет, величина, назначение и др.).  

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается 

улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их 

свойствами. 

 Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы 

понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

 Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает 

задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации 

общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 37 общении 

преимущественно принадлежит взрослому.)  

Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В 

отдельных случаях может оказать помощь другому. 

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде 

и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). 

Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется 

речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 

выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, 

использует в речи простые распространённые предложения; при 

использовании сложных предложений может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова.  

С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх 

предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении.  

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения 

при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами 
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умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при 

участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого, элементарно ухаживает за своим внешним 

видом, пользуется носовым платком.  

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 

подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты 

или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в 

отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и 

животными в уголке природы и на участке.  

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает 

способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под 

влиянием социальных чувств и эмоций.  

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат 

на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и 

независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные 

нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. 

 Овладевает умением слушать художественное или музыкальное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 

минут).  

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения.  

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может 

сделать это только с помощью взрослого.  

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей.  

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

 Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей 

семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, 

маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. 

 Имеет представление об основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в 
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природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал 

светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не 

рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

бросать мусор). 

 Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, 

громко - тихо), простейших средствах музыкальной выразительности 

(медведь - низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая - 

грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых 

музыкальных инструментах. Улавливает образ в штрихах, мазках и в 

пластической форме. 

 Стремится правильно действовать с изобразительными и 

пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в 

разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном 

темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через 

предметы (высотой 5-10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать 

предметы; прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) 

на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной 

рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на 

полу; одновременно двумя ногами через три- четыре линии 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через 

гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 

вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50- 

60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-

за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; 

перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать 

мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15-20 

см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с 39 

песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом 

(диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и 

одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую 

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 
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кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 

отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по 

наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге 

(правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой; 

кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 

скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на 

трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками 

 К 5 годам 

 Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 

произведениям музыкального и изобразительного искусства, 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 

прошлом и будущем и т. п. 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 

форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.). Применяет обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории 

с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда).  

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно 

включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, 

так и по предложению других (взрослых и детей).  

Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 

воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, 

картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает 

внимание взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее 

будущее.  

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения 

внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. 
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 Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения со сверстниками 

носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. 

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на 

сверстников, 40 вызывающих симпатию. 

 Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со 

сверстниками. 

 Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на 

ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, 

вежливо обращается к нему.  

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в 

тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 

Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-

четыре) (например, жадность - щедрость, взаимовыручка - себялюбие). 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения, по окончании 

работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых 

видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения.  

Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и 

следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации.  

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнём без взрослого). 
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 Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические 

ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства 

(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). 

Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды 

детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых 

действий.  

Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный 

результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении 

личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов.  

Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные 

навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах 

известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует 

предметы по заданному признаку. Определяет расположение 

предметов относительно друг друга и направления движения от себя 

или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 

суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, 

президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в 

обществе, о собственной национальности, флаге государства, о ряде 

профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и 

приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 

человека.  

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и 

т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 

животных», «О детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. 

Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в 

речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в 

процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, 

элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 
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Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой 

интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для 

окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 

детям, следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, 

помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила 

поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 

(складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, 

обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). 

 Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 42 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными 

движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного 

тела. 

 Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость 

движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном 

питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

 Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на 

пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы 

(высотой 10- 15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на 

полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой 

рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные 

мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным 

бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь; на одной 

ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, 

постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из 

обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами 

через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 

см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической 
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стенке вверх- вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в 

любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50-60 см), не 

касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1-

1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12-15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не 

менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой 

(правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6-8 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в 

вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 *40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не 

менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность 

движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми 

глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную 

доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по 

гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать 

через 43 скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с 

невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном 

и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам 

без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

 К 6 годам: 

 Проявляет активность в получении информации о половых различиях 

людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, 

в котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. 

 Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том 

числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, 

тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях 

искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской 
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деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.).  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, 

новыми материалами, преобразовывает их.  

Использует формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний), социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах.  

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет 

структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта. 

 Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала. Планирует 

построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел, понимает закономерности построения 

числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 

определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по 

выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, 

равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их 

особенности и общие свойства. Определяет относительность 

пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует 

временные ориентировки, определяет относительность временных 

характеристик.  

При создании изображения, конструкции проявляет элементы 

воображения, фантазии. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 
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тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; 

грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не 

взяли в игру.  

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость 

за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, 

близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается 

в дела семьи и детского сада. Стремится к общению со сверстниками, 

уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. 

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные 

способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет 

строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения 

конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в 

большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнёрами 

на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в 

коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя 

свои действия с действиями других участников. Начинает управлять 

своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно 

ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты.  

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных 45 опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, пользоваться огнём специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 
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Интеллектуальные задачи решает с использованием нагляднообразных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. 

 Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать 

отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в 

музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты 

по мотивам музыкальных и художественных произведений. 

 Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач; расширяет самостоятельность в исследовательской 

деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-

либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество в 

различных жизненных и образовательных ситуациях. 

 Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, его основных движениях, правилах 

здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории; 

о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения 

в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

— гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, 

о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 

связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, 

передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения 

здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. 

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и 

произведения изобразительного искусства. 

 Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости 

внутри её, свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). 

Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, 

Германия и др.), их населении и природе планеты и др.  

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует 

орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в 

общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой 

анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки 

родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 

взрослых. В ходе общения использует повествовательный и 

описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, 

в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до 

текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего 

здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). 

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их.  

Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. Может: ходить в 

разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со 

сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом 

голеней назад, челночным бегом (10 м3); прыгать на месте: ноги вместе 

- ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в 

высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32-45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 
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направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными 

способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на 

разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно  под несколькими предметами (высотой 40-50-60 

см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) 

вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз 

подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать 

одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6-8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не 

менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) 

рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 см) с расстояния 1,5 м, высота 

центра мишени - 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением 

(не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд 

не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); 

удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её 

вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая 

его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять 

санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших 

горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным 

шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку 

полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть 

элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ЗПР: 

  повышение познавательной активности; 

  улучшение показателей развитости психических процессов 

(внимания, памяти, мышления);  
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 овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время; 

  снижение дезадаптивных форм поведения; 

  улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения 

речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 

  освоение навыков в самостоятельности принятия решения, 

отстаивание своих жизненных позиций;  

 овладение эмоциональным и моторным самовыражениям 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ТНР 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) К концу года дети могут 

достигнуть следующих качеств:  

 контактность;  адекватность эмоциональных реакций, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность;  

 понимание обращенной речи приближается к норме; 

 речь интонирована. Дети могут: 

  употреблять в активном словаре существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

 понимать различные формы словоизменения. 

  пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого;  

 использовать сложносочиненные предложения;  

 составить описательный рассказ по вопросам; 

  повторять вслед за взрослым простые четверостишия;  

 различать нарушенные и ненарушенные в произношении звуки; 

  владеть простыми формами фонематического анализа. Старший 

дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества: 

  контактность;  

 инициативность в общении со сверстниками и взрослыми;  

 адекватность и устойчивость эмоциональных реакций, эмоциональя 

стабильность. Уровень речевого развития может проявляться в 

следующих показателях: 

  пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

  уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

  уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные;  

 сформированность навыков фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений;  
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 понимать различные формы словоизменения; 

  понимать предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, 

дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; 

  понимать смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; 

  дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении без ошибок; 

  правильно употреблять имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах, имена существительные 

множественного числа в родительном падеже;  

 согласовывать прилагательные с существительными единственного 

числа; 

  употреблять предложно-падежные конструкции без ошибок;  

 согласовывать числительные 2 и 5 с существительными; 

  образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных;  

 пересказывать небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану без помощи 

взрослого; 

  составлять описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; 

  составлять рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

  знать и уметь выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушать звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 употреблять основные виды интонации;  

 повторять слоги с оппозиционными звуками без ошибок;  

 выделять начальный ударный гласный из слов.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров  

- социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры образовательной Программы:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Педагогическая оценка связана только с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

 

1.1.3. Ссылка оценки результатов освоения программы 

Особенности оценки основных характеристик индивидуального 

развития личности ребёнка 

 

На протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ 

осуществляется психолого-педагогическая диагностика его развития, 

выявляется уровень развития психических функций, способности к усвоению 

нового, оптимальный вариант дальнейшего обучения в школе. 

       Психолого-педагогическая диагностика включает проведение 

обследований психического состояния ребенка, педагогических наблюдений, 

медико-психолого-педагогических консультаций. 

  

Диагностическая работа воспитателя  
 

Направление деятельности 

(виды деятельности) 

Автор, название, издательство, год издания 

Диагностика освоения ребенком образовательной 

программы  

Диагностика: 

-  развития нравственных качеств личности, воли, 

самосознания, самооценки 

- развития отношений с другими людьми. 

- развития творческой личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Диагностика особенностей личности ребенка 

1.Юдина Е.Г, Степанова Г.Б, Денисова Е.Н. 

«Педагогическая диагностика в детском саду» - 

М.: «Просвещение», 2003 

2. Н.В. Верещагина. Диагностика 

педагогического процесса 2-7 лет: 

методическое пособие / М.: Детство-Пресс, 

2019  

 

  

 

При изучении развивающего влияния образовательной программы на 

личность ребенка дошкольного возраста исследуются дети старшей группы 

(6 лет), то есть выпускники. На данном этапе целесообразно диагностировать 

уровень психологической зрелости ребенка, но не школьной, а дошкольной. 

Дошкольная зрелость определяется как психическое состояние ребенка 

дошкольного возраста, характеризующееся высокой степенью развития тех 

качеств и процессов, которые переживают свой расцвет именно в 

дошкольный период детства и для которых этот период  является 

сензитивным.  Среди них принципиально важными являются следующие. 

 сформированность приемов игровой деятельности (организация 

сюжетно-ролевой игры) 
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 развитые социальные эмоции и высокий уровень нравственного 

развития  

 развитое воображение (методика «Оживи фигуру») 

 высокий уровень наглядно-образного мышления, памяти, речи 

(прогрессивные матрицы Равена,  «Нелепицы»,  карточки с серией 

картинок) 

 высокая самооценка (методика «Лесенка») 

 

Результаты диагностики обсуждаются на педагогическом совете, на их 

основе разрабатывается медико – психолого – педагогическое 

сопровождение каждого ребенка.  Принятая нами система диагностики 

позволяет обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития 

каждого ребенка, помогает подготовить его к школе. 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров  
Педагогический состав: 1 педагог. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения представляют: 

зам. директора филиала,  1 воспитатель. 

ДОУ полностью укомплектован штатом. 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения повышает свою 

квалификацию через различные формы обучения: семинары, методические 

объединения, обучения в СИПКРО, обеспечение методической и 

дидактической литературой. 

Качественные изменения в кадровом составе: 

1. Погильдякова Нина Ивановна, воспитатель, среднее специальное 

образование, высшая категория, общий стаж – 33 года, стаж 

воспитателя – 10 лет. 

1.2.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

        --  Цели и задачи воспитания и образования в ДОУ  

 

Учитывая положение Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь 

на базисную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, педагогический коллектив 

детского сада  основной целью своей работы видит формирование у детей 

положительного отношения к получению знаний, как главному условию 

личностного роста. Для достижения цели решаются следующие задачи: 

  охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие физических качеств и 
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обеспечение нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка;  

  гуманизация целей и принципов образовательной работы с 

детьми, обеспечение преемственности между всеми сферами 

социального становления.  

 Детский сад «Солнышко» Султангуловского филиала ориентирован на 

всестороннее формирование личности детей дошкольного возраста с учетом 

их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей и способностей путем создания в 

нем адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального, физического и 

психического развития каждого воспитанника при подготовке их к 

школьному обучению. 

В соответствии с этим образовательная программа детского сада 

представляет собой целостную систему мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-

ориентированный подход в развитии и воспитании. 
 

Особенности образовательного процесса. 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Учебный план  и сетка занятий составляется на учебный год,  максимальный 

объем учебной нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальной нагрузки для детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения: 

- первая разновозрастная группа – 10 занятий; 

За воспитательно-образовательной работой осуществляется постоянный 

контроль. В конце каждого учебного года проводится диагностика знаний, 

умений и навыков воспитанников. Всё это  обеспечивает высокий уровень 

интеллектуального развития детей. При проведении ежегодной диагностики, 

дети показывают высокие результаты тестирования и прослеживается 

положительная динамика развития по всем разделам. 

   Работа ведется  по  физическому  воспитанию. В ДОО имеется    

спортивная площадка, спортивный уголок в группе,  спортивный инвентарь.    

Проводится  систематическая  работа  по  укреплению  здоровья  детей, 

используются различные формы двигательной активности детей: «Малые 

Олимпийские игры», «Весёлые старты», «День бегуна», и т.д. Деятельность 
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педагога скоординирована, отмечается  положительный  результат в 

снижении  заболеваемости  детей  и  коррекции  отклонений  в 

их  физическом  развитии, проводится профилактика простудных 

заболеваний  (закаливание и т.д.). 

 По  экологическому  воспитанию  у  детей  систематизированные  знания  о  

закономерных  явлениях  природы. 

Наряду  с  традиционными  формами  проведения занятий, 

воспитатель  проводят  экскурсии, наблюдения, экспериментирование, 

опыты. На территории ДОУ  разбиты цветники и огород.  

 Работа  по  художественно-эстетическому  воспитанию 

дошкольников  имеет  различные  формы, основными из 

них  занятия  по  изобразительной  и  художественно-речевой  деятельности, 

а также экскурсии, самостоятельная  деятельность,   

где  каждый  ребенок  может  проявить  творческую  инициативу, 

реализовать  воображение. 

Формирование основ музыкальной  культуры  дошкольников, содержание 

и  формы  работы  по  музыкальному  воспитанию  взаимосвязаны  со 

всей  воспитательно-образовательной  работой  в  ДОУ. На музыкальных 

занятиях развиваются музыкальные и творческие способности детей с учетом 

возможностей каждого ребенка, формируются основы музыкальной 

культуры. 

В группе имеется необходимый набор детских шумовых музыкальных 

инструментов, ежегодно пополняющийся в результате совместной работы с 

детьми и родителями.   

Музыкальное воспитание способствует развитию мышления, эмоций, 

творческого воображения. 

-- Принципы и подходы к формированию общеобразовательной 

программы 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 

-- Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 53 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
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одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления 54 детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словеснологического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 
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образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

-- Ссылка оценки результатов освоения программы 

  Результатом освоения программы становится ребенок, не только 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельно выполняющий доступные возрасту гигиенические 

процедуры, но и соблюдающий  элементарные правила здорового образа 

жизни. 

    Это ребенок, который: 

 имеет устойчиво сформированные ценности здоровья, здоровья 

окружающих его людей и общества в целом. 

 знает свои возможности и верит в собственные силы, имеет 

представление о себе, своей самооценки, ощущает себя субъектом 

здоровой жизни; 

 бережно, уважительно и заботливо относится к близким людям, своим 

родственникам, сверстникам, взрослым и предметному миру; 

 осознает и разделяет нравственные эталоны жизнедеятельности, такие 

как гуманность, доброту, заботу, понимание, уважение, честность, 

справедливость, трудолюбие и т.д. 

 имеет представление о том, что такое здоровье и знает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

 

I. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Младенческий и ранний возраст. 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 

раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы 

здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.).  
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При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение 

ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. 

При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 Младенческий возраст (2-12 месяцев)  
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития надежной привязанности как условия здорового 

психического и личностного развития на протяжении жизни; 

 – развития базового доверия к миру; 

 – развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения 

младенца со взрослым; 

 – познавательной активности по отношению к предметному 

окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности;  

– физического развития ребенка.  

 В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития 

ребенка, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
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любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

 

 В области социально-коммуникативного развития 

 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на 

его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления 

ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

 Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 

 В области познавательного развития  

 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми 

впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: 

помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы 

разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 

младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; 

время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет 

предметы, находящиеся в помещении.  

 

В области физического развития 

 

 Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного 

тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, 

правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 

гимнастику, массаж и пр. 

 Во втором полугодии основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий: 

 – развития предметно-манипулятивной и познавательной 

активности;  

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; – 

развития речи;  

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

 – развития первых навыков самообслуживания; 

 – физического развития.  
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В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 

различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, 

взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять 

интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 

возрастном этапе не выдвигаются. 

Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая 

детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные 

объекты или занятия.  

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к 

самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: 

поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 

 В области познавательного развития 

 

 Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: 

обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно 

исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать 

на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета 

(дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; 

игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 
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появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные 

связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

 На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями 

детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 

детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают 

внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п.  

 

В области речевого развития 

 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно 

относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается 

понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует 

понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и 

действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и 

движения. 

 

 В области художественно-эстетического развития 

 

 Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя 

ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – 

музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, 

мелками, карандашами, красками и т. п. 

 Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских 

музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или 

позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

 Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции 

картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, 

чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п.  

 

В области физического развития  
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Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, 

организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и 

регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени 

проводит массаж.  

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует 

придавать особое значение. 

 

 В области крупной моторики  

 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие 

свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной 

двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и 

двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился 

перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 

активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории 

моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. 

 Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных 

детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 

1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные 

требования могут нанести ребенку вред. 

 

 В области мелкой моторики  

 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и 

формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой 

моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики 

способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и 

т. п.. 

 

Ранний возраст (1-3 года)  
 

Социально-коммуникативное развитие  
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В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 – дальнейшего развития игры; 

 – дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 В сфере развития общения с взрослым. 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. 

 Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

 

 В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками 

 

 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 
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чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  

 

В сфере развития игры  

 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

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

 

 В сфере социального и эмоционального развития 

 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. 

 Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти 

себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 
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пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

 

Познавательное развитие  

 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

 

 В сфере ознакомления с окружающим миром  

 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).  

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие  

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

 

В сфере развития речи в повседневной жизни  
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей.  

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  

 

В сфере развития разных сторон речи  

 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

 Художественно-эстетическое развитие  

 В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру  

 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

 

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре  

 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

 

 В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; 

 – развития различных видов двигательной активности; 

 – формирования навыков безопасного поведения. 

 

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни  

 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

 

 В сфере развития различных видов двигательной активности  
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям  

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 
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терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении 

и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают 

в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных 

семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые 

создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно - развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания 

и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности 
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помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка 

к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

 

В сфере развития игровой деятельности  

 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. 

 Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие  
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета. 

 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 
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 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для 

того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого 

развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.  

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет 

интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности  

 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и 

их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей.  
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных 

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

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 36 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

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

круг» и др. 

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 

эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль – 

о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче 

и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и 

дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости 

от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является 
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выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические 

понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

37 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и 

т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

 

Речевое развитие  
 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
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помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

 

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 – развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 – приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества  

 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию 

и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей.  

 

Физическое развитие  
 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 – формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью.  

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

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 
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 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.1.2. Рабочая программа воспитания структурного подразделения 

«Детский сад Солнышко» Султангуловского филиала  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Фёдора Николаевича Ижедерова с. Рысайкино муниципального 

района Похвистневский Самарской области, реализующая 

образовательные программы дошкольного образования 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения 

«Детский сад Солнышко» Султангуловского филиала государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Фёдора Николаевича Ижедерова с. Рысайкино муниципального 

района Похвистневский Самарской области, реализующая 

образовательные программы дошкольного образования (далее – 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Работа по воспитанию, формированию 

и развитию личности обучающихся в ДОУ (далее – ДОУ) 

предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также настоящим 

Федеральным законом в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Под 

воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». Программа основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского 

общества. Целевые ориентиры следует рассматривать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только таким образом 

можно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
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конкурентном обществе. 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. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. ДОУ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной 

и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы. 

Цель Программы воспитания: 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
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работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания 

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 
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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. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОУ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 

и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

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 
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общественную направленность; заботиться о том, чтобы дети 

непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, формировать умения 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 

ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 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, 
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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. 

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 
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с детьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
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виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так 

как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам). 

Патриотическое - Родина, природа. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное - Человек, семья, дружба, сотрудничество. Способный 

понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное – Знание. Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. Физическое и 

оздоровительное Здоровье - Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое - Труд. Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. Этико-эстетическое - Культура и красота. 

Эмоционально- отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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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. 

Этико-эстетическое - 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. 

Раздел II. Содержательный 2.1. Содержание воспитательной 

работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления 

не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

2.1.1. 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, 
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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 ДОУ 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. 

2.1.2. 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, 
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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 ДОУ 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; учить детей анализировать 

поступки и чувства – свои и других людей; 

доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. 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, 

интернетисточники, 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. 

2.1.4. 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: 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

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 ДОУ. 

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 ДОУ. 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 ДОУ 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 
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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. 

2.1.5. 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 ДОУ 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. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является 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: 

формировать у детей уважительного отношения 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 
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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 ДОУО; 

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. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

ДОУ целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения 

ДОУ; 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОУ,  дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.; 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; ключевые 

элементы уклада ДОУ; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных 

технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных 

«точек роста»; 

существенные отличия ОУ от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ОУ; 

особенности ОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 
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построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа. 

Задачи по работе с родителями в ДОУ: 

— изучение интересов, мнений и запросов родителей, не 

реализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

— обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей в освоении ими различных социальных 

ролей; 

— использование опыта деятельности других дошкольных 

учреждений для построения модели взаимодействия с родителями; 

— расширение средств и способов работы с родителями; 

— обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное — донести до родителей знания. Существуют 

традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников, суть которых — обогатить их 

педагогическими знаниями. 

Традиционные формы - родительские собрания, конференции, 

«Круглые столы» и др. 

Нетрадиционные формы общения с родителями по типу телевизионных 

и развлекательных программ, игр и направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. 

Совместные мероприятия педагогов и родителей 

1. Родительские собрания (в том числе онлайн) 

2. Конференции 

3. Консультации 

4. Беседы 

5. Вечера для родителей 

6. Тематические выставки 

7. Диспуты 

8. Педагогические советы 

9. Встреча с администрацией 

10. Школа для родителей 

11. Родительский комитет 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей 

12. Дни открытых дверей 
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13. Турниры знатоков 

14. КВН, викторины 

15. Праздники 

16. Семейные конкурсы 

17. Выпуск газеты 

18. Просмотры фильмов 

19. Концерты 

20. Оформление групп 

21. Соревнования 

22. Благоустройство детского сада и территории 

 

Раздел III.  

Организационный 3.1. Общие требования к условиям 

реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, 

Материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает 

правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОО. Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой ДОУ и быть принят 

всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п  Шаг Оформление 1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. Устав организации, локальные 

акты, правила поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: – специфику 

организации видов деятельности; – обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; – организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; – праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. Договоры 

и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная 

и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 
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опыт деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и 

т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметная среда детского сада обеспечивает 

условия для развития, воспитания и обучения ребёнка, участвует 

в становлении личности и творческого потенциала дошкольника. 
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Развивающая среда сочетает в себе традиционные и новые 

компоненты, обеспечивает преемственность детского сада и 

семьи. Она включает ряд базисных аспектов, необходимых для 

полноценного физического социального, познавательного и 

эстетического развития детей. Наряду с традиционно 

оформленной средой для физического развития дошкольников 

детского сада, устанавливаются спортивные комплексы, 

массажные дорожки и пр., которые способствуют выбору детьми 

различных занятий и активизируют их двигательную 

деятельность. 

На участке детского сада оборудована спортивная площадка, 

которая используется как для фронтальных, так и для 

индивидуальных занятий с детьми. Во дворе детского сада 

практикуется бег по беговым дорожкам (на 10 м, 30 м, 90 м), 

прыжки (в длину), метание в цель (в вертикальную стену, 

горизонтально-малые городки, кегли и др.), лазание по 

гимнастическим стенкам, различные подвижные и спортивные 

игры, хождение по бумам. Развитию двигательной активности 

детей на улице способствует и такой спортинвентарь как: зимой 

– санки, в тёплое время – велосипеды, самокаты, бадминтон, 

футбол и .т.п. Для этого отводятся специальные места на участке 

детского сада, оборудуемые необходимыми малыми формами. 

Для социального развития детей необходима, в первую очередь, 

благоприятная психоэмоциональная обстановка в группе, 

учреждении, которая должна сочетаться с развивающей средой, 

приближенной к домашним условиям. Варьирование уединённых 

уголков в группе и помещениях детского сада, оформленных 

мягкой мебелью, коврами, предметами искусства, детскими 

библиотечками, развивающими играми и игрушками, 

способствует занятости детей по их интересам, склонностям, 

способностям; позволяет им спокойно себя чувствовать в 

помещениях детского сада. 

Немаловажную роль здесь играет природная среда. Обладая 

релаксирующим воздействием на ребёнка, она активизирует 

любознательность, внимание, экспериментирование детей. Живые 

зелёные островки растений в группе благоприятно действуют на 

нервную систему детей, вызывают желание заботиться о 

комнатных растений и простейших живых объектах. 

 
№  Мероприятие  Ответственный   
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1.  Подбор комнатных растений, в 
соответствии программы и 

возраста  

детей  

Воспитатели  

2.   Календари природы, погоды в 

соответствии с программами и 

возрастом детей   Воспитатели  

3.  Оформление огорода на участке 

детского сада в соответствии с 

программой и возрастом детей  Воспитатели  

4.  Уход за  «живой аптекой» на 

участке детского сада   
  

Воспитатели  

6.  Создание «Красной книги»  Воспитатели  

 

Ребёнок с радостью идёт в детский сад, ему комфортно и приятно. 

Современный дизайн предметов, игр, игрушек помогает познанию 

окружающего мира, бытового опыта детей. Достаточное количество 

красочных, ярких, познавательных игрушек играет большую роль в 

совмещении и замещении предметов, что обогащает различную деятельность 

детей, стимулирует их положительное поведенческое отношение друг к другу, 

а также развивает любознательность, пытливость, стремление к выводам, 

анализу. Умелое руководство воспитателя играми пробуждает процесс 

детского саморазвития. Развивающие игры и предметы, игрушки 

(дидактические, сюжетно-ролевые, конструктивные, творческие и др.) 

позволяют детям моделировать, мыслить, осваивать сенсорные эталоны, 

схемы, модели. 
 

№  Мероприятие  Ответственный   

1.  Пополнить атрибутами сюжетно-

ролевые игры  Директор школы  

2.  Разработать рекомендации по 

работе с детьми в книжных 

уголках  
Творческая группа  

3.  Пополнить книжные уголки 

иллюстрациями детских книг, 

иллюстрациями сезонных 

явлений  

Воспитатели  
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4.  Пополнить группы деревянными 
конструкторами  

(настольными, напольными)  Директор школы  

5.  Пополнить группы детской 

мебелью, игровым 

оборудованием  
Директор школы  

 

Спальное  помещение  детей  должно  располагать  к  спокойному,  крепкому  

сну  детей в  тишине,  в  тёплой,  уютной  постели.  Эстетика  спальни  

(оформление  подвижных  штор,  детских  кроваток,  пола,  стен)  должна  

отвечать  не  только  гигиеническим  требованиям,  но  и  художественному  

вкусу.  

 Развивающая  среда  занятий  имеет  назначение  единства  задач  

познавательных  и  коммуникативных  знаний  и  умений.  Подбор  

разнообразных программ  и  методик, в т.ч.  вариативных,  дидактического  

материала  по  обучению  детей  речи,  грамоте,  математическим  

представлениям,  художественному  слову,  детской  художественной  

литературы, игр  и.т.п. помогает  воспитателю  планировать  деятельность  

детей  в  рамках  стандарта  и  его  пределами, осуществляя  

воспитательнообразовательную  работу  на  высоком  профессиональном  

уровне.  

 Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  

музыкальных,  художественных,  театральных,  певческих,  танцевальных  

способностей  и  духовного  начала. Назначение  пианино,  детских  

музыкальных  инструментов,  музыкально-дидактических  игр,  развивающих  

игрушек и  пособий  и  др. предметов  необходимо  для  самовыражения  

ребёнка,  развития  его  музыкальных  способностей.  Музыкальный зал должен  

быть  оснащён  современными  ТСО,  располагать  на  сотворчество.  

 Воспитание  эстетической  культуры  и  детского  творчества  углубляется  в  

театральной  студии.  Импровизированная  сцена,  разнообразные  декорации, в 

т.ч.  выполненные  самими детьми,  костюмы,  занимательные  творческие,  

национальные  игры,  русское  народное  творчество (потешки, поговорки,  

скороговорки, сказки, былины, басни) позволяют  быстро и  легко,  в  

увлекательной  форме,  развить  память, речь,  чувства,  умения,  точность,  

коммуникабельность,  умение  мыслить  свободно.    

 Для  развития  ритмических  движений  и  танцев  в  музыкальном  зале  

имеются  ТСО,  видео  материалы,  аудио  кассеты. Детский сад  должен  

отвечать  требованиям  современной  эстетики,  канонам  хорошего  вкуса,  

создавая  для  детей  ауру  спокойствия  и  защищённости.  Развивающая  среда  

должна  отражать  содержание  дошкольного  учреждения.   
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  Педагогический 

состав: 1 педагог.  

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

представляют: зам. директора  филиала,  1 воспитатель.  

ДОУ полностью укомплектован штатом.  

 Воспитатель  повышает свою квалификацию через различные формы 

обучения: семинары, методические объединения, обучения в СИПКРО, 

обеспечение методической и дидактической литературой. Качественные 

изменения в кадровом составе:  

1. Погильдякова Нина Ивановна, воспитатель, среднее 

специальное образование, высшая категория, общий 

педагогический стаж – 33 года, стаж воспитателя – 10 лет.   

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

Основная образовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения «Детский сад Солнышко» Султангуловского 

филиала ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино;  

Учебный план;  

Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

 Рабочие планы воспитательной работы педагогов групп;  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ.  

 В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОУ по 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с организациями дополнительного образования и культуры, 

некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты,  в которые вносятся изменения в связи с внедрением 

рабочей программы воспитания (в том числе на Программу развития 

образовательной организации). Должен быть представлен Перечень локальных 

правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания.    
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ.  

 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого  ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

 Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего  и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;   

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;   

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;   

4) обеспечение  эмоционально-положительного 

 взаимодействия  детей  с окружающими в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество;   

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;     

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  

3.7.  Сотрудничество с социальными партнерами 

 Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами села в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с 

планами на год, в сфере интеллектуального, художественного и музыкального 

развития дошкольников. 

 Социальные партнеры:  
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ГБОУ СОШ им. Ф. Н. Ижедерова; сельская библиотека; амбулатория; сельский 

Дом культуры; почта; магазины. 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

правильного подбора видов, форм и содержания их совместной деятельности с 

детьми разного возраста; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (взаимодействие с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. Основным объектом анализа воспитательного процесса, 

является состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

 Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных 

этапах проводится с целью объективного определения последующего 

индивидуального пути развития и воспитания, наиболее благоприятного для 

каждого ребёнка. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, 

является наличие комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Способами и формами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с детьми, родителями, воспитателями, педагогическое 

наблюдение и результаты контроля, при необходимости анкетирование. 

Периодичность проведения: 2 раза в год Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета. 

 Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания:  

• при проведении общих мероприятий; 

 • совместной деятельности педагогов и детей;  

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 • проводимых экскурсий, походов;  

• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 

мероприятий.  

Осуществляется анализ руководителем структурного подразделения и 

воспитателями. 
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 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей 

работе педагогическому коллективу. 

 

3.9. Примерный календарный план воспитательной работы   

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);   

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;   

- организация события, которое формирует ценности.  

 Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы 

и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы 

реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года 

воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения 

за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении.    

Календарный план воспитательной работы с детьми 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

  

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий  

  

Детский сад  Знакомство детей с ДОУ, совместная 

работа с родителями  
Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

20 августа —  
10 сентября  

Совместный 

проект 

родителей, 

воспитателей.   
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 Осень  Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

11-30 сентября  Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  Создание 

поделки совместно с 

родителями из 

природного материала. 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев.  

 

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 

здоровом образе жизни.  

1-15 октября  
-  

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?».  

Мой дом  Знакомить  детей  с  родным  городом  
(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер).  

16 октября — 4 

ноября  
Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества.  
Новогодний  
праздник  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  
трудовой,  познавательно- 
исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

15 ноября — 31 

декабря  
Новогодний 

утренник.  

Зима  Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой.  

1-31 января  Праздник «Зима». 

Выставка     

детского творчества.  

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  
трудовой,  познавательно- 
исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

1 февраля — 8 марта  Мамин 

праздник. 

  
 

Народная 

игрушка  
Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

9-20 марта  Игры-забавы. 

Праздник   

народной 

игрушки.    
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Весна  Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).     

( Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной.  

1-30 апреля  Праздник 

«Весна». 

Выставка    

детского 

творчества.    
 

Лето  Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран.  

1-31 мая  Праздник 

«Лето».  

  
 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме  
1 июня — 20  
августа  

    
 

  

Календарный план воспитательной работы с детьми от 3 до 4 
лет 
До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!  

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила   поведения   в   

детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

20 августа —  
10 сентября  

Развлечение для детей, 

организованный 

сотрудниками    

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие  в   

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах).  

Осень  Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

11-30 сентября  Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  
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Я и моя семья  Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода  за  

своим  лицом   и  телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в  первом лице.  
Развивать представления о своей семье.  

1-15 октября  Открытый день 

здоровья. Спортивное 

развлечение.  

Мой дом, мой 

город  
Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

16 октября — 

4 ноября  
Сюжетно- ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения.  

Новогодний 

праздник  
Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,   познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

15 ноября — 

31 декабря  
Новогодний утренник.  

Зима  Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном     поведении     зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима.  

1-31 января  Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества.  

День 

защитника 

Отечества  

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с  
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные тендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины).  

1-23 февраля  Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.  

8 марта  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям.  

24 февраля — 

8 марта  
Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества.  



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 
Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

9-31 марта  Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества.  

Весна  Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях(изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления  о  простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.).  

1-20 апреля  Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества.  

Лето  Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные    изменения    в    природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные  представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы.  

2-31 мая  Праздник «Лето».  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  1 июня — 20  
августа  

  

  

Календарный план воспитательной работы с детьми от 4 до 5 
лет 

Тема  Развернутое содержание работы  Период  Варианты итоговых 

мероприятий  
День знаний  Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.).  

20 августа —  
10 сентября  

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием     

родителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах;      

демонстрируют свои 

способности.  
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Осень  Расширять представления детей об осени. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять  
представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические 

представления.  

11-30 сентября  Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

Я в мире человек  Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых.  
Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам.  

1 -20 октября  Открытый день  
здоровья.  

Мой город, моя страна  Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.  

21 октября — 4 

ноября  
Спортивный 

праздник.  

Новогодний праздник  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

15 ноября — 31 

декабря  
Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества.  
Зима  Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики.  

1-31 января  Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества.  
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День защитника Отечества  Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

тендерное воспитание   (формировать   у   мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать  в девочках 

уважение  к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

1-23 февраля  Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества.  

8 марта  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной,   чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять тендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

24 февраля — 8 

марта  
Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Знакомство с народной 

культурой и традициями  
Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством.   Использовать 

фольклор  при организации всех видов детской 

деятельности.  

9-20 марта  Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Весна  Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде.  
Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике.  

1-20 апреля  Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества.  

День Победы  Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

21 апреля — 9 

мая  
Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Лето  Расширять  представления  детей  о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу.  

10-31 мая  Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  1 июня — 20  
августа  
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Календарный план воспитательной работы с детьми старшей 
группы  

  

 
Новый год  Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику  и  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. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах.  

16 ноября — 31 

декабря  
Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

1-^31 января  Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Тема  Развернутое содержание работы  Период  Варианты итоговых 

мероприятий  
День 

знаний  
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник).  

15 августа — 1 

сентября  
Праздник «День 

знаний».  

Осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными    профессиями.    

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе.  

1 -30 сентября  Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Я вырасту 

здоровым  
Расширять представления о здоровье и      здоровом      

образе      жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их 

труд.  

1-15 октября  Открытый день 

здоровья.  
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городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

День защитника  
Отечества  

Продолжать расширять представления   детей   о   

Российской   армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять тендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

1-23 февраля  
Я  

Праздник «23 

февраля — день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Международный 

женский день  
Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,   
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять  тендерные  
представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно   и   уважительно   относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям.  
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами.  

24 февраля — 8 

марта  
Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Народная 

культура и 

традиции  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая,  богородская;  

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды.  

9-20 марта  Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Весна  Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 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 (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

1-15 апреля  Праздник  
«Весна-красна». 

День Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского творчес 

тва.  

День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания       о       героях       

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками       героям       

Великой Отечественной войны.  

16 апреля — 9 

мая  
Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества.  
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Лето  Формировать у детей  обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах.  

10-31 мая  Праздник 

«Лето» День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. Выставка 

детского 

творчества.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  1 июня — 20  
августа  

  

  
 

Общий вывод 
Рабочая программа воспитания образовательной организации соответствует 

примерной программе ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 

Основные понятия, используемые в Программе     
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;  

 Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.   

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры.  
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 Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).    

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

 Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется 

человек в повседневной жизни и деятельности.  

 Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность  и социокультурный 

контекст.   

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Приоритетное направление деятельности ДОУ - система физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления 
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• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической 

культуры, содействуют созданию привычек здорового образа жизни. Мы 

разработали систему закаливания, предусматривающую разнообразные 

формы и методы, а так же изменения в связи со временем года, возрастом и 

индивидуальными особенностями здоровья детей. Это обеспечивает 

постепенное увеличение мер воздействия. В течение года рекомендации по 

проведению закаливающих процедур дает врач.  

    При закаливании руководствуемся определенными принципами, к числу 

таких относятся: постепенность, систематичность, учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

    Система закаливания (СМ приложение№1)  основана на воздействии 

на организм ребенка природных факторов: воздуха, воды, солнечных лучей 

и рефлекторные способности организма. 

ПЛАН 

закаливающих мероприятий     

 Ф
а
к
т
о
р
ы

 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 

Периодичност

ь 
Дозировка 

1,5-

3 

год
а 

3-4 

год
а 

4-

5 

ле
т 

5-

6 

ле
т 

  
  
в

о
д
а

 

полоскание 
рта 

после каждого 
приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 
воды 

t воды +20 
 

+ + + 
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полоскание 
горла 

после сна ежедневно 

50-70 мл р-ра 

нач.t воды 
+36 

до +20 

    + + 

ходьба 

босиком по 
мокрой 
дорожке 

после сна 
ежедневно 

1 раз в день 

2-3 раза  

по 30 сек 
+ +     

обширное 
умывание 

после сна 
ежедневно 

1 раз в день 
t воды +20     + + 

занятия в 
бассейне 

первая 
половина дня 

Июль- август 

t воды 

+30 

t возд. 

+29+30 

1

5 
м
и
н 

  + 
  

Июль- август 

2

0-
3
0 

м
и
н 

  
 

+ + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 
 

+ + 
 

гигиенический 
душ 

после дневной 
прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 
+38+36 

20-40 сек. 
   

+ 

умывание 
после каждого 
приема пищи, 
после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

в
о
з
д
у
х

 

облегченная 
одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по 
сезону 

на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка на 

свежем 
воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3 
часов,  

в зависимости 
от сезона и 
погодных 
условий 

+ + + + 

утренняя 
гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости 
от возраста 

+ + + + 

физкультурны

е занятия на 
воздухе 

- в течение года 
10-30 мин., 

в зависимости 
от возраста 

+ + + + 

воздушные 
ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 
в зависимости 

от возраста + + + + 

на прогулке июнь-август - 

выполнение 

режима 
проветривания 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 
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помещения 

дневной сон с 

открытой 
фрамугой 

- 
ежедневно, 

в течение года 

t 
возд.+15+16 

    + + 

контрастные 

воздушные 
ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

12-13 мин. 

не менее  

6 перебежек 

  по 1-1,5 
мин. 

t 
возд. +13+16  

t 
возд.+21+24 

    + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 
физкультурно
м занятии, на 

прогулке, 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 
упражнений 

    + + 

с
о
л
н
ц
е

 

дозированные 

солнечные 
ванны 

на прогулке 

июнь-август  

  

с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 
до 

10.00 
ч.  

до 

25 
мин

. 

 

+ + 
 

до 
30 

мин
. 

  
+ 

р
е
ц
е
п
т
о
р
ы

 

босохождение 

в обычных 
условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +    

5-8 мин  +   

8-10 мин   +  

10-15 мин    + 

15-20 мин     

контрастное 
босохождение 
(песок-трава-

керамзит) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 
15мин  

+ + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  

в неделю   
+ + 

массаж стоп 
перед сном в течение года 

1 раз в 
неделю   

+ 
 

 

Методы закаливания, используемые в детском саду 

Обширное умывание    

    Настоящий метод используется нами в группах для детей в возрасте от 4 

до 6 лет.   

   Обтирание производится смоченной в воде рукавичкой, ткань которой 

должна удовлетворять следующим условиям: хорошо впитывать воду, не 

быть слишком мягкой. Желательно, чтобы рукавички были хорошо 

смочены, но вода не должна с них капать.  
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   После обтирания тело растирают сухим полотенцем. Обтирание 

сопровождается легкими массирующими движениями, а массаж всегда 

делают от периферии к центру, в следующей последовательности:  

на счет "1" -  растираем грудь круговыми движениями по часовой стрелке; 

на счет "2" - кисти рук обтираем до плеча снизу вверх; 

на счет "3" - растираем ноги в направлении от стопы до колена; 

на счет "4" - одновременно обеими руками обтираем шею в направлении от 

затылка к подбородку; 

на счет "5" - обтираем лицо и уши.  

   По окончании влажного обтирания  тело ребенка растирается сухим 

полотенцем до легкого покраснения.  

   В начале обучения данной закаливающей процедуре 

детям помогают взрослые(воспитатель, помощник воспитателя, диетсестра). 

Далее все этапы дети выполняют самостоятельно.  

  

Хождение босиком  

- технически самый простой нетрадиционный метод закаливания, 

одновременно является хорошим средством укрепления свода стопы и 

связок. Начинаем хождение босиком при t земли или пола не ниже +18. 

Вначале это осуществляется в носках в течении 4-5 дней, затем полностью 

босиком по 3-4 минуты. Время процедуры увеличиваем ежедневно на 1 

минуту и доводим до 20-25 минут. Процедура очень физиологична и 

хорошо переносится детьми любого возраста. Поэтому мы  

проводим её с раннего возраста. 

  

Точечный массаж "Волшебные точки"  

(по А.А.Уманской) 

            Массаж повышает защитные свойства слизистой оболочки носа, 

глотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов человека. Под действием 

массажа организм начинает вырабатывать свои собственные лекарства, 

которые очень часто намного эффективнее и безопаснее таблеток. 

       Приемы точечного массажа очень легко освоить взрослым, а  затем  

научить  детей. 

  

Точка 1.  Расположена в центре грудины, на уровне прикрепление 4-го 

ребра. Связана со слизистой трахеи,  бронхов, а также костным мозгом. При 

массаже этой зоны  уменьшается кашель, улучшается кроветворение. 

Точка2.   Расположена в центре яремной вырезки грудины. Регулирует 

иммунные функции организма. Повышает сопротивляемость 

инфекционным заболеваниям. 
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Точка 3.  Располагается симметрично на уровне верхнего края 

щитовидного хряща, у переднего края мышцы. Контролирует 

химический состав крови и одновременно слизистую оболочку гортани. 

Точка 4.  Расположена симметрично, сзади от уха, на границе волосистой 

части головы, в центре затылочной впадины. Шею сзади необходимо 

массировать сверху вниз. Зоны шеи связаны с регулятором деятельности 

сосудов головы, шеи и туловища. Нормализируется работа вестибулярного 

аппарата. 

Точка 5.  Расположена между 7-м шейным и 1-м грудным позвонком, где 

при наклоне головы вперед ощущается впадина ниже самого 

выступающего позвонка    

Точка 6.  Расположена симметрично между носогубной складкой в 

середине крыла носа. Улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа 

и гайморовой полости. Дыхание через нос становится свободным, насморк 

проходит. 

Точка 7.  Расположена  симметрично у внутреннего края надбровной 

дуги. Улучшается кровоснабжение в области глазного яблока и лобных 

отделов мозга. 

Точка 8.  Расположена симметрично в углублении спереди козелка 

уха.  Массаж этой области воздействует на органы слуха и вестибулярный 

аппарат. 

Точка 9. Симметричная, между 1-й и 2-й пястными костями, на конце 

кожной складки при отведении большого пальцы.    Руки человека 

связаны со всеми органами. При массаже этих точек нормализуются многие 

функции организма 

  

Техника выполнения массажа 

      Массировать биологически активные зоны нужно подушечками 

большого, указательного или среднего  

пальца горизонтально-вращательными движениями по часовой стрелке и 

против в течение 4-5 сек в каждую сторону. Массаж не должен быть грубым 

и резким, не должен оставлять синяков. Лучше начинать с легкого нажима, 

постепенно повышая интенсивность воздействия.   

Зону 3 (в области шеи) нужно массировать легкими движениями пальцев 

сверху вниз. Если массируемая зона очень болезненна, проводится легкий 

круговой массаж. Если кожа в области массируемой зоны изменена 

(нагноения, ссадины, кровоподтеки), то массаж отменяется. 

Руки перед массажем должны быть часто вымытыми. Теплыми, с хорошо 

остриженными ногтями. Не следует проводить массаж сразу после приема 

пищи. С профилактической целью массаж рекомендуется проводить 2-3 раза 

в день, а также после контакта с больным острой респираторной инфекцией. 
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Как профилактическое средство массаж биологически активных зон можно 

проводить длительно, особенно осенью и зимой. Необходимо помнить, что 

высокую сопротивляемость организма поддерживает только регулярный 

массаж. 

Закаливание воздухом 

         Проветривание помещений 

Для детей дошкольного возраста необходимо создать оптимальный 

воздушный режим. В помещении – это основное условие эффективности 

закаливания. Температура воздуха в помещении: 

          С 1 до 3 лет - +20
о
С 

          С 3 до 6 лет - + +18
о
С, +20

о
С 

Проветривать помещение необходимо 4-5 раз вдень по 10-15 минут через 

фрамуги: перед утренней гимнастикой, перед физкультурным и 

музыкальным занятием, перед сном. На это время детей нужно выводить в 

соседнее помещение. Во время прогулок проводится сквозное 

проветривание, которое заканчивается за 30-45 мин до прихода детей (в 

холодный период года). 

Термометр в групповой, спальной и умывальной комнатах должен 

располагаться на уровне роста детей. 

  

Прогулки – способ закаливания воздухом 

Дети в детском саду гуляют 2 раза в день. День, проведенный без прогулок, 

потерян для его здоровья (Г.Н. Сперанский). 

Температурный режим проведения прогулок в зимнее время 
  

Возрастная 

группа 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Температура 
воздуха 

-15оС 

без ветра 

-15оС  

без ветра 

-25оС  

без ветра 

-30оС 

без ветра 

  

Деятельность детей на прогулке в морозные дня должна часто меняться: 

включать в себя пробежки, влезание на горку, Перелезание через валы, 

ходьба по валам и спрыгивание в них. Катание по ледяным дорожкам. В 

течение 40-60 минут воспитатель должен активизировать движение 

детей.                                                

Полоскание полости рта  

Проводится кипяченой водой комнатной температуры после каждого 

приема пищи. Является превосходным средством, предупреждающим 

заболевания зубов и слизистых полости рта. Полоскание рта проводится с 3-

4 лет. 

Детей 4-5 лет и старше можно приучать к полосканию горла. Ежедневное 

полоскание горла утром после сна и вечером перед сном чистой кипяченой 
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водой комнатной температуры является весьма эффективным средством 

предупреждения ангин, разрастания миндалин и аденоидов. 

На каждое полоскание используют примерно 1/2 – 1/3 стакана воды, причем 

«бульканье» воды в горле должно продолжаться как можно дольше, для 

чего, перед тем, как взять в рот воду, делают глубокий вдох и, запрокинув 

голову, чтобы вода стекала в область глотки, производят очень медленный и 

продолжительный выдох через рот. Для контроля удобнее тянуть голосом 

«а-а-а-а-а!». 

Физкультурно - оздоровительная работа  

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию 

дошкольников являются: 

 Охрана и укрепление здоровья детей 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Обеспечение физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

Причём, чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, работа в нашем 

детском саду строится по нескольким направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения 

заболеваемости детей 

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

воспитателей детского сада 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровитеьных задач в контакте 

с медицинскими работниками 

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 
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Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определённые условия. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные физические пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия.  Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, 

увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех 

видах основных движений в помещении. 

На территории детского сада  имеется спортивная площадка с «полосами 

препятствий» (дуги, мишени для попадания в цель), гимнастическими 

стенками, футбольными воротами. 

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми 

нами была разработана система профилактической работы 

Система профилактической работы по оздоровлению дошкольников 

Профилактика 
1. Точечный массаж по методу Уманской 

2. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время 

занятий 

3. Комплексы по профилактике плоскостопия 

4. Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек  

5. Дыхательная гимнастика 

6. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные 

паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин) 

7. Прогулки + динамический час 

8. Закаливание: 

 Сон без маек 

 Ходьба босиком 

 полоскание полости рта 

 Обширное умывание 

Закаливание (топтание по влажной салфетке, смоченной в солевом 

растворе + полоскание полости рта йодно-солевым раствором или 

травяными настоями) 

10. Оптимальный двигательный режим 

Коррекция 
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Упражнения на коррекцию плоскостопия 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ 
1. Луковый напиток 

2. Лук, чеснок 

3. Полоскание полости рта чесночным настоем перед прогулкой (с 1.10 

по 1.05) 

Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. 

Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в 

течении всего времени пребывания ребёнка в детском саду. Поэтому мы 

соблюдаем: 

 Чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения 

 Рациональную не перегревающую одежду детей 

 Соблюдение режима прогулок  во все времена года 

 Занятия босиком утренней гимнастикой и физкультурой 

Закаливание носоглотки чесночным раствором 
Цель: профилактика и санация полости рта при ангинах, воспалительных 

процессах полости рта 

Приготовление: 
1 зубчик чеснока на 1 стакан воды. 

Чеснок размять, залить охлаждённой кипячёной водой и настоять 1 час. 

Раствор использовать в течении 2-х часов после приготовления 

Методические рекомендации: 
Применять как лекарственное средство (известно со времён Гиппократа), 

которое очищает кровь, убивает болезнетворные микробы, как средство 

против ОРЗ, ОРВИ. 

Полоскать горло, кому необходимо можно капать в нос. 

Применять с 1 октября по 30 апреля ежедневно после занятий, перед 

выходом на прогулку. 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам 

Первая разновозрастная группа (2-5) 
1. Приём детей на улице (при температуре выше -15°) 

2. Утренняя гимнастика в группе  

3. Точечный массаж по методике Уманской до или после завтрака 
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4. Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина.  

5. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

6. Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 

раз в неделю 

7. Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель) 

8. «Чесночные» киндеры 

9. Фитонциды (лук, чеснок) 

10. Прогулки: дневная; вечерняя  

11. Оптимальный двигательный режим  

12. Сон без маек  

13. Дыхательная гимнастика в кровати 

14. Упражнения на профилактику плоскостопия  

15. Закаливание: рижский метод закаливания 

16. Элементы обширного умывания 

17. После полдника полоскание полости рта отварами трав 

 

Вторая разновозрастная группа (3-7 лет) 
1. Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°) 

2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель 

– в зале по графику) 

3. Точечный массаж по методике Уманской до завтрака с бальзамом 

«Звёздочка» 

4. полоскание полости рта после обеда 

5. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю 
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6. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, 

массаж ушных раковин 

7. Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель) 

8. Чесночные «киндеры» 

9. Фитонциды (лук, чеснок) 

10. Прогулки: утренняя ; дневная; вечерняя  

11. Оптимальный двигательный режим 

12. Сон без маек  

13. Дыхательная гимнастика в кроватях 

14. Закаливание: рижский метод 

15. Обширное умывание, ходьба босиком 

16. Упражнения на профилактику  

После полдника полоскание полости рта отварами лечебных трав. 

 

2.1.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В   развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятель-

но; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляю-

щих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно про-

то намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

  

2-я младшая группа 

  

В     младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют много-численные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств  предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает  малы-

шам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к   положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
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Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

  

Средняя группа 

  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в   которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. 

 Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 

помогает, с  одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

В    свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 

в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 
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(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональ-

ной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее ра-

достное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятель-

ности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возмож-

ность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

 

В    средней группе активно развивается детская самостоятельность. Посте-

пенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать 

по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и   легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 
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цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

  

В   режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

  

Старшая группа 

  

Переход в старшую   группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к   школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. 

  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в са-

моутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

  

Воспитатель придерживается следующих правил.  Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к са-

мостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта по-

мощь должна быть минимальной:  лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают слож-

ности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся ме-

нее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, ма-
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нерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на 

себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о   своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к  перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться 

к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

  

Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача вос-

питателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поста-

вить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

  

В    группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломан-
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ные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети ис-

пытывают  радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и  пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интерес-

ные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обраща-

ется к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошколь-

ников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Задачи по работе с родителями в дошкольных учреждениях: 

— изучение интересов, мнений и запросов родителей, не реализуемых в 

других социальных институтах (семье и др.); 

— обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей в освоении ими различных социальных 

ролей; 

— использование опыта деятельности других дошкольных учреждений 

для построения модели взаимодействия с родителями; 

— расширение средств и способов работы с родителями; 

— обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное — донести до родителей знания. Существуют 

традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями 

дошкольников, суть которых — обогатить их педагогическими знаниями. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 
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К коллективным формам относятся родительские собрания, 

конференции, «Круглые столы» и др. Групповые родительские собрания 

— это действенная форма работы воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи. Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом 

пожеланий родителей.  

Традиционно повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от 

этого следует уходить, лучше вести диалог с использованием методов 

активизации родителей. В сообщении важно представить особенности 

жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на собраниях могут 

подключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и др.), 

а также специалисты среди родителей, которые имеют отношение к 

дошкольному детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.). Собрание 

готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. Тему 

формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», «Как 

играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др. В объявлении 

можно поместить небольшие задания для родителей, например, 

понаблюдать за поведением детей, сформированными навыками, 

обратить внимание на детские вопросы и т.д. Задания обусловлены темой 

предстоящего собрания. Целесообразно сочетать разные формы работы, 

например, после проведения развлекательных мероприятий с родителями 

можно организовать беседы и собрания. На общих родительских 

собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Целесообразно 

провести экскурсию по ДОУ, познакомить родителей со специалистами, с 

объяснением профиля и задач учреждения; можно издать буклет, рекламу, 

рассказывающие о конкретном учреждении. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 

родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими. Цель педагогической беседы — 

обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное 

участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие 

вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить 

вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику 

бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. 

В результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. 

Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, 

положительно характеризующие ребенка. Беседа индивидуальна и 

адресуется конкретным людям. Воспитателю следует подобрать 

рекомендации, подходящие для данной семьи, создать обстановку, 
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располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить 

особенности воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с 

положительной характеристики ребенка, показать, пусть даже 

незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у 

родителей, как им удалось добиться положительных результатов в 

воспитании. Далее можно тактично остановиться на проблемах воспитания 

ребенка, которые, на взгляд воспитателя, еще необходимо доработать. 

Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на воспитание 

трудолюбия, самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать 

конкретные советы. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается 

трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами 

по общим и специальным вопросам, например, развитию музыкальности 

у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации 

близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к 

детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и 

«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. 

Читая почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить 

литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос.  

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они 

знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся записи на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. 

Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр 

и направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают 

своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя 

обстановке, сближаются с педагогами. Так, родители привлекаются к 

подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в конкурсах. 

Проводятся игры с педагогическим содержанием, например, 

«Педагогическое поле чудес», «Педагогический случай», «КВН», «Ток-
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шоу», где обсуждаются противоположные точки зрения на проблему и 

многое другое.  

Можно организовать выставку совместных работ родителей и детей 

«Руки папы, ручки мамы и мои ручонки», досуги «Неразлучные друзья: 

взрослые и дети», «Семейные карнавалы». «Устный журнал» состоит из 

3—6 страниц или рубрик, по длительности каждая занимает от 5 до 10 

минут.  

Особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение 

которых родители могут побывать в любой группе. В проведении 

«Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога, родителям 

предлагается подписать «визитку», приколоть ее на груди. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных 

проблем воспитания детей, учетом пожеланий родителей, использованием 

методов их активизации. Положительной стороной подобных форм 

является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся 

ситуации. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
 
Наименование С какой целью 

используется эта 
форма 

 

Формы проведения 
общения 

Информацион-
но-аналитиче-
ские 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их пе-
дагогической грамотности 

Проведение социологи-
ческих срезов, опросов, 
«Почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоцио-
нального контакта между 
педагогами, родителями, 
детьми 

Совместные досуги, 
праздники, участие 
родителей и детей в 
выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психоло-
гическими особенностями 
детей дошкольного возра-
ста. Формирование у роди-
телей практических навы-
ков воспитания детей 

Семинары-практикумы, 
педагогический 
брифинг, педагогиче-
ская гостиная, прове-
дение собраний, кон-
сультаций в нетради-
ционной форме, устные 
педагогические 
журналы, игры с пе-
дагогическим содержа-
нием, педагогическая 
библиотека для роди-
телей 

Наглядно-ин-
формационные: 
информационно-
ознакоми-
тельные; ин-
формационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного уч-
реждения, особенностями 
воспитания детей. 
Формирование у родителей 
знаний о воспитании и 
развитии детей 

Информационные про-
спекты для родителей, 
организация дней (не-
дель) открытых дверей, 
открытых просмотров 
занятий и других видов 
деятельности детей. 
Выпуск газет, 
организация мини-биб-
лиотек 
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Рассмотрим каждую из предложенных групп подробнее. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии 

у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. К данной группе 

форм мы отнесли проведение педагогами дошкольных учреждений таких 

совместных праздников и досугов в группе, как «Встреча Нового года», 

«Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», 

«Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и др. Такие вечера 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Использование досуговых форм способствует тому, что 

благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители 

становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще 

налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Родители на праздниках могут читать стихотворения, петь песни, играть 

на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории, 

например о птицах. Эффективная форма общения, помогающая на-

лаживанию доброжелательных неформальных отношений, — организация 

педагогами разнообразных конкурсов. Досуговые формы сотрудничества с 

семьей могут быть эффективными только если воспитатели уделяют 

достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия. 

Установление неформальных доверительных отношений с родителями не 

является основной целью общения. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам 

общения, как собрания, групповые консультации и др. Данные формы 

использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе 

которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся 

общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 
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рассматриваются нами как нетрадиционные. Например, это может быть 

проведение родительских собраний по мотивам известных телевизионных 

игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и 

других. Неформальный подход к организации и проведению этих форм 

общения ставит воспитателей перед необходимостью использования разнооб-

разных методов активизации родителей. 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по 

длительности каждая занимает от 5 до 10 мин, таким образом, общая 

продолжительность составляет не более 40 минут. Небольшая временная 

продолжительность имеет немаловажное значение, поскольку часто 

родители бывают ограничены во времени в силу различных объективных и 

субъективных причин. Достаточно большой объем информации, 

размещенный в относительно коротком отрезке времени, должен 

представлять значительный интерес для родителей. Каждая страница 

журнала — это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано 

дидактическими пособиями, прослушиванием магнитофонных записей, вы-

ставками рисунков, поделок, книг. Родителям заранее предлагается 

литература для ознакомления с проблемой, практические задания, вопросы 

для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, предлагаемые 

педагогами: «У порога школы», «Этика семейных отношений», «Влияние 

природы на духовное развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были 

актуальны для родителей, отвечали их нуждам и помогали решить 

наиболее важные вопросы воспитания детей. 

Клубы  для родителей. Данная форма общения предполагает установление 

между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются 

регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и 

запросами родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить 

полезную и интересную информацию по волнующей родителей проблеме, 

но и приглашают различных специалистов.  

Таким образом, познавательные формы организации общения педагогов 

и родителей призваны выполнять доминирующую роль в повышении 

психолого-педагогической культуры родителей, а значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и 

взрослыми. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 
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пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы. 

Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. Задачи другой 

группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., 

поэтому они были выделены нами в самостоятельную подгруппу, а не 

объединены с познавательными формами. 

Основные блоки по работе с родителями 
 

Блоки Основные 
задачи 

Формы 

Педагогическое 
просвещение 
родителей 

Повышение педа-

гогической грамот-

ности родителей 

Лекции, семинары, прак-
тические занятия, открытые 
занятия, конференции, 
работа творческих групп по 

интересам, педагогические 
советы, родительские 
собрания, консультации и 
др. 

Включение ро-
дителей в дея-
тельность ДОУ 

Создание условий для 
включения родителей в 
планирование, 
организацию и контроль 

за деятельностью 
дошкольного 
учреждения 

Соревнования, кружки, 
выпуск газеты, конкурсы, 
викторины, работа кружков, 
совместные мероприятия и 

др. 

 

Совместные мероприятия педагогов и родителей 
 

1. Родительские собрания 

2. Конференции 

3. Консультации 

4. Беседы 

5. Вечера для родителей 

6. Тематические выставки 

7. Диспуты 

8. Педагогические советы 

9. Встреча с администрацией 

10. Школа для родителей  

11. Родительский комитет 

12. Дни открытых дверей.  
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13. Дни здоровья.  

14.  Недели творчества  

15. Совместные праздники, развлечения.  

16. Семейные клубы  

17. Клубы по интересам для родителей 

18.  Участие в творческих выставках, смотрах и конкурсах  

19.  Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности   

20. Творческие отчеты кружков 

 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей 

12. Дни открытых дверей 

13. Турниры знатоков 

14. КВН, викторины 

15. Праздники 

16. Семейные конкурсы 

17. Выпуск газеты 

18. Просмотры фильмов 

19. Концерты   

20. Оформление групп 

21. Соревнования 

22. Благоустройство детского сада и территории 

 

Формы трудовой деятельности — оформление помещения группы, трудовой 

десант по благоустройству и озеленению двора, посадка аллеи в связи со 

знаменательным событием в жизни детей и их родителей, создание 

библиотеки и т.п. 

 

Формы досуга — подготовка, проведение и обсуждение спектаклей, 

праздников, соревнований, конкурсов, КВН; различных клубов и др.  

Формы активизации — дискуссии, диалоги, обсуждение ситуаций, решение 

кроссвордов, анализ детских высказываний или детского творчества, 

тренинги, метод игрового моделирования и др. 

Наглядные формы: библиотеки и папки-передвижки, видеофильмы, 

памятки-рекомендации для родителей и детей, открытки-приглашения, 

визитки, выставки книг, оборудования, настольных игр, детских или 

совместных рисунков, поделок с родителями, фотовыставки, газеты, Уголки 

для родителей и др. 

Из сравнительно новых форм работы с родителями следует отметить 

видеофильмы, которые создаются по определенной тематике, например 

«Трудовое воспитание ребенка в семье», «Трудовое воспитание детей в 

детском саду» и др. 

Интересной формой сотрудничества является выпуск газеты. В создании 

газеты участвуют: педагог, родители и дети. 
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных,  социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 
Образователь 

ная область 

(направление 

развития 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания 

Природно- 

климатические 

особенности 

Дети знакомятся с природно-

экологическим своеобразием края, 

где рассматривается флора и 

фауна региона, экологические 

проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения 

о географических и 

климатических особенностях 

своей местности, где подробно 

рассматривается степная зона с 

распространенными и редкими 

растениями, лекарственными 

травами, животным миром. 

Воспитывается умение 

эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. 

Формируется желание больше 

узнать о родной природе, стать ее 

защитником. 

 

Приоритетными формами в 

реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, 

изготовление гербария, труд в 

природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты, 

связанные с объектами природы 

Национально 

культурные и 

исторические 

особенности 

края. 

Это направление предусматривает 

получение детьми краеведческих 

сведений о родном селе 

Рысайкино, знакомство с историей 

возникновения и развития села, с 

особенностями быта и семейного 

уклада предков. В мини-музее 

«Русская изба», опираясь на 

наглядность, собранных 

экспонатов проводятся беседы с 

детьми о работах народных 

мастеров, дошкольники 

знакомятся с предметами быта их 

назначением, названием, 

рассматривают русскую, 

чувашскую национальную 

одежду, обувь. В старших 

Реализация данного направления 

в работе с детьми осуществляется 

в форме наблюдений, экскурсий, 

бесед, видео-просмотров, 

посещения мини-музея в 

библиотеке, рассматривания 

макетов, оформления стендов, 

выставок, организации конкурсов. 
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дошкольных группах дети 

получают представления о том, 

кто такие предки, что означают их 

фамилии, в семьях 

изготавливаются альбомы 

генеалогической направленности. 

Дети посещают 

достопримечательные места, 

знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и 

искусства региона на основе 

слайдов и фотографий с видами 

села. Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом (Дом 

Культуры, библиотека, где на 

основе экспонатов, выставок 

ведется ознакомительная работа с 

родным краем. У детей 

формируются представления о 

том, что в родном крае проживают 

люди разных  народов. Реализация 

данного направления в работе с 

детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, 

видеопросмотров, посещения 

музеев, рассматривания макетов, 

оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов. Много 

национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, 

закладываются основы 

гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и 

уважение к своему региону, 

народу, его культуре. 

Ценностно-

смысловая 

взаимосвязь 

поколений. 

Защитники Отечества: Дети 

получают сведения о современных 

солдатах-односельчанах, 

проходящих срочную службу в 

Российской армии, о почетной 

обязанности молодых парней 

служить Отечеству, защищать 

Родину. Используются слайды и 

фотографии о солдатах-земляках 

героически воевавших в 

Афганистане и Чечне Ветераны и 

труженики города: Реализация 

работы в данном направлении 

осуществляется в форме 

экскурсий. Дети знакомятся с 

Посещение ветерана на дому. 

Организация уголка в группе все 

о ветеранах. Экскурсии по 

памятным местам, в мини-музея. 

Презентация «По дорогам 

войны». Фотовыставка ветеранов 

нашего города. Выставка 

рисунков «Спасибо за победу». 

Цикл познавательных бесед «Все 

о войне». 
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материалами экспозиций «Боевой 

славы» и «Трудовой славы» в 

разные временные отрезки эпох. 

Имеют возможность рассмотреть 

некоторые виды боевого оружия и 

предметы обмундирования солдат 

времен Великой Отечественной 

войны, боевые и трудовые 

награды односельчан, некоторые 

виды сельскохозяйственных 

орудий труда и техники, стенды с 

портретами героев войны и труда, 

с которыми дети знакомятся в 

детском саду Знаменитые люди 

края: Дошкольники получают 

краткие сведения о людях края 

известных в настоящее время. 

Символика края Дети получают сведения о цветах 

герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость 

за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется 

осознание личной причастности к 

жизни края. Реализация 

регионального компонента 

предъявляет особые требования к 

организации предметно-

развивающей среды в групповых 

комнатах. Поэтому расположение 

предметов и организация 

развивающей среды в различных 

возрастных группах имеют 

некоторые отличительные 

признаки. 

В группах младшего и среднего 

возраста – уголки социально-

нравственного воспитания 

(фотоальбомы семьи, фотографии 

детского сада и ближайших к 

нему объектов). У старшего 

дошкольного возраста – уголки 

нравственно-патриотического 

воспитания и уголки 

регионального содержания 

(образцы символики края, 

альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии 

местности, родные фотопейзажи и 

выставки детских работ, гербарии 

растения, дидактический 

материал, стена регионального 

содержания «Это русская 

сторонка – это родина моя» с 

плакатами и растениями гербария 

местности. Предлагаемый детям 

материал в обязательном порядке 

меняется в зависимости от 

изучаемых тематических блоков 

(макеты, портреты знаменитых 

односельчан, подборки 280 

фотографий, выставки и т. д.) 

Создана фонотека с записями 

звуков природы: шелеста листьев, 

плеска воды, пения местных птиц, 

крика диких животных края. 

Пополнены дидактические 

материалы по ознакомлению 
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дошкольников с живой природой 

родного края (птицы, животные, 

растения, деревья и т. п.) В 

группах имеются полочки 

красоты, для выставления 

изделий и предметов 

декоративно-прикладного 

искусства: вышивка, посуда, 

народные игрушки, подборки 

иллюстративного материала 

региональной тематики и т. д. 

Осуществляется работа с 

родителями: в группах имеется 

информация о реализации 

регионального компонента, 

проводятся тематические 

родительские собрания, родители 

привлекаются к участию в 

творческих выставках 

региональной направленности, 

участвуют в экологических 

акциях 

 

2.2.2. Направления,  выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и /или созданных ими  

самостоятельно. 

 
Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 
Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Парциальная 

программа 

«Математика в 

детском саду» 

В. П. Новикова М.: Мозаика 

Синтез, 2018 г 

 В программе 

представлено 

содержание 

комплексной 

работы в области 

математического 

образования 

дошкольников, 

раскрыты формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

детей 3-7 лет как 

на занятиях, так и 

в повседневной 

жизни 

дошкольного 

учреждения. 
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Предложены 

интересные 

способы 

взаимодействия 

воспитателя с 

детьми и 

вовлечения 

родителей в 

педагогический 

процесс 

Парциальная 

программа 

«Математические 

ступеньки» 

Е. В. Колесни -

кова 

М., ТЦ сфера, 

2016 

 Формирование 

знаний о 

количестве, 

числе, 

пространстве и 

времени, форме, 

размере. Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательности 

и мотивации, 

формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности. 

Парциальная 

программа 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л. И. 

Пензулаева  

М.: Мозаика 

Синтез, 2018 г 

 Цель программы - 

полноценное 

физическое, 

личностное, 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

дошкольника, его 

физических 

способностей, 

«здорового духа» 

через 

организацию 

физической 

деятельности 

Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Безруких 

М.М., 

Филиппова 

Т.А., Макеева 

А.Г. 

  ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 

 Программа 

направлена на 

формирование 

основ культуры 

питания 

дошкольников как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

Программа 

«Юный эколог» 

С. Н. 

Николаева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; 

 Данное пособие 

посвящено 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

Москва; 2010 экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. Оно 

включает в себя 

программу 

«Юный эколог» и 

подробные 

методические 

разработки по ее 

реализации в 

работе ДОУ. В 

основе книги 

лежат 

теоретические и 

практические 

исследования в 

области 

экологического 

воспитания 

дошкольников, 

проводимые 

автором на 

протяжении 

многих лет. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

Традиции в СП «Детский сад Солнышко» Султангуловского филиала  

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в СП «Детский сад Солнышко». 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных и развивающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 
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-миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты СП «Детский сад 

Солнышко». Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано календарно-тематическое 

планирование. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 

Календарно – тематическое планирование педагогического процесса 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий  

  

Детский сад  Знакомство детей с ДОУ, совместная 

работа с родителями  
Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

20 августа —  
10 сентября  

Совместный 

проект 

родителей, 

воспитателей.   
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 Осень  Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

11-30 сентября  Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  Создание 

поделки совместно с 

родителями из 

природного материала. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев.  

 

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 

здоровом образе жизни.  

1-15 октября  
-  

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?».  

Мой дом  Знакомить  детей  с  родным  городом  
(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер).  

16 октября — 4 

ноября  
Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества.  
Новогодний  
праздник  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  
трудовой,  познавательно- 
исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

15 ноября — 31 

декабря  
Новогодний утренник.  

Зима  Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой.  

1-31 января  Праздник «Зима». 

Выставка     детского 

творчества.  

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  
трудовой,  познавательно- 
исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

1 февраля — 8 марта  Мамин 

праздник. 

  
 

Народная 

игрушка  
Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

9-20 марта  Игры-забавы. 

Праздник   

народной 

игрушки.    
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Весна  Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).     

( Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной.  

1-30 апреля  Праздник 

«Весна». 

Выставка    

детского 

творчества.    
 

Лето  Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран.  

1-31 мая  Праздник 

«Лето».  

  
 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме  
1 июня — 20  
августа  

    
 

 

Календарно – тематическое планирование педагогического процесса 

с детьми от 3 до 4 лет 

 
До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!  

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила   поведения   в   

детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

20 августа —  
10 сентября  

Развлечение для детей, 

организованный 

сотрудниками    

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие  в   

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах).  

Осень  Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

11-30 сентября  Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  
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Я и моя семья  Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода  за  

своим  лицом   и  телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в  первом лице.  
Развивать представления о своей семье.  

1-15 октября  Открытый день 

здоровья. Спортивное 

развлечение.  

Мой дом, мой 

город  
Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

16 октября — 

4 ноября  
Сюжетно- ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения.  

Новогодний 

праздник  
Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,   познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

15 ноября — 

31 декабря  
Новогодний утренник.  

Зима  Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном     поведении     зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима.  

1-31 января  Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества.  

День 

защитника 

Отечества  

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с  
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные тендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины).  

1-23 февраля  Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.  

8 марта  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям.  

24 февраля — 

8 марта  
Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества.  
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Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

9-31 марта  Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества.  

Весна  Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях(изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления  о  простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.).  

1-20 апреля  Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества.  

Лето  Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные    изменения    в    природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные  представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы.  

2-31 мая  Праздник «Лето».  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  1 июня — 20  
августа  

  

  

Календарно – тематическое планирование педагогического процесса  

от 4 до 5 лет 

Тема  Развернутое содержание работы  Период  Варианты итоговых 

мероприятий  
День знаний  Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.).  

20 августа —  
10 сентября  

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием     

родителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах;      

демонстрируют свои 

способности.  
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Осень  Расширять представления детей об осени. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять  
представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические 

представления.  

11-30 сентября  Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

Я в мире человек  Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых.  
Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам.  

1 -20 октября  Открытый день  
здоровья.  

Мой город, моя страна  Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.  

21 октября — 4 

ноября  
Спортивный 

праздник.  

Новогодний праздник  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

15 ноября — 31 

декабря  
Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества.  
Зима  Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики.  

1-31 января  Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества.  
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День защитника Отечества  Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

тендерное воспитание   (формировать   у   мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать  в девочках 

уважение  к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

1-23 февраля  Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества.  

8 марта  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной,   чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять тендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

24 февраля — 8 

марта  
Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Знакомство с народной 

культурой и традициями  
Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством.   Использовать 

фольклор  при организации всех видов детской 

деятельности.  

9-20 марта  Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Весна  Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде.  
Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике.  

1-20 апреля  Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества.  

День Победы  Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

21 апреля — 9 

мая  
Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Лето  Расширять  представления  детей  о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу.  

10-31 мая  Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  1 июня — 20  
августа  
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Календарно – тематическое планирование педагогического процесса  

от 4 до 5 лет 
 

 

Новый год  Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику  и  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. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах.  

16 ноября — 31 

декабря  
Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

1-^31 января  Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Тема  Развернутое содержание работы  Период  Варианты итоговых 

мероприятий  
День 

знаний  
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник).  

15 августа — 1 

сентября  
Праздник «День 

знаний».  

Осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными    профессиями.    

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе.  

1 -30 сентября  Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Я вырасту 

здоровым  
Расширять представления о здоровье и      здоровом      

образе      жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их 

труд.  

1-15 октября  Открытый день 

здоровья.  
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городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

День защитника  
Отечества  

Продолжать расширять представления   детей   о   

Российской   армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять тендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

1-23 февраля  
Я  

Праздник «23 

февраля — день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Международный 

женский день  
Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,   
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять  тендерные  
представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно   и   уважительно   относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям.  
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами.  

24 февраля — 8 

марта  
Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества.  

Народная 

культура и 

традиции  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая,  богородская;  

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды.  

9-20 марта  Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Весна  Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 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 (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

1-15 апреля  Праздник  
«Весна-красна». 

День Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского творчес 

тва.  

День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания       о       героях       

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками       героям       

Великой Отечественной войны.  

16 апреля — 9 

мая  
Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества.  



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 
Лето  Формировать у детей  обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах.  

10-31 мая  Праздник 

«Лето» День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. Выставка 

детского 

творчества.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  1 июня — 20  
августа  
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В СП «Детский сад Солнышко» Султангуловского филиала 
сложились традиции празднования определённых событий, 
праздников, мероприятий.  

1. «День знаний» Сентябрь  

2.  «День дошкольного работника» Сентябрь 

3.   «День здоровья» Октябрь 

4.  «Осенний утренник» Октябрь 

5.  «День матери» Ноябрь  

6.  «Новогодний карнавал»  Декабрь 

7. «День защитника Отечества» Февраль  

8. «Мамин день» Март  

9. «День птиц»  Апрель  

10. «День Победы» Май  

11.  «Выпускной бал» Май 14 

12.  «День защиты детей» Июнь 

13.   «День России» Июнь  

14.  «Летние забавы» Июль  

15.  «День друзей»  Август 
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Традиции, сложившиеся в ДОО: 

 

 

  по селу, в школу, библиотеку 

 

 

к памятнику участников в ВОВ 

акциях «Георгиевская ленточка», «Добрые крышечки» 

дары». 

Участие в конкурсах различного уровня: 

1. Районный конкурс детского творчества  «Мое любимое животное». 

2. Окружной конкурс детских творческих проектов «Созвездие 

талантов». 

3.Районный конкурс «Покормите птиц зимой» 

4. Региональный конкурс детского творчества «Талантики». 

5. Районный конкурс «Педагогические грани» 

 

II. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 
2.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 
Социально-

коммуникативное 
1 разновозрастная группа 
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развитие 

 Познавательное 

развитие 

 Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы -5 шт 

Стулья детские-10 шт. 

Мольберт двухсторонний-1шт. 

Детская игровая стенка-1 

Короб для игрушек-1 

Игровая мебель спальня-1 

Магнитофон-1. 

Аудиокассеты с записями детских песен-5. 

Крупный строительный конструктор-1. 

Средний строительный конструктор-1. 

Мелкий строительный конструктор-1. 

Конструктор типа «Лего»-1. 

Блоки Дьенеша-2 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

животных, 

людей, макеты деревьев)-20. 

Транспорт мелкий, средний, крупный (машины легковые и 

грузовые, 

лодка, самолеты)-20. 

Восковые и цветные мелки, гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры, 

пастель, пластилин, тесто-10. 

Цветная и белая бумага, картон, обои-10. 

Кисти, стеки, клейстер, банки для воды, салфетки, розетки 

для краски, 

доски для лепки-10. 

Ватные палочки, поролон, трафареты, печатки-20. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, 

энциклопедия25. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы-1. 

Мячи большие, малые, средние-15. 

Толстая веревка или шнур-2. 
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 Флажки-10. 

Ребристая дорожка-1. 

Дорожка из пуговиц-1. 

Мешочки с песком-16. 

Погремушки-16. 

Шишки-16. 

Платочки-15. 

Бубен-1. 

Набор для кухни: плита, мойка-1. 

Набор чайной посуды-2, 

Набор кухонной посуды-1, 

Набор столовой посуды-1. 

Набор овощей и фруктов-2. 

Куклы в одежде-5. 

Комплекты постельных принадлежностей для кукол-2. 

Кровать детская-1 

Атрибуты для ряженья: 

юбки-2 

фартуки-2 

косынки-2 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр 

«Дочки-матери»-1, 

«Больница»-1, 

Мягкие игрушки-20 

Резиновые игрушки-20. 

Пирамидки-3. 

Матрешки-3. 

Стаканчики-вкладыши-5. 

Пазлы мягкие-2. 

Пазлы «Оденем пару медведей»-2 

Пазлы «Насекомые»-1 
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Пазлы «Транспорт»-2 

Пазлы «Наседка»-2 

Пазлы «Животные»-1 

Пазлы «Машины»-2 

Пазлы «Дорожный транспорт»-2 

Мозайка мелкая-1. 

Крупная мозайка-2. 

Развивающее лото «Птицы»-1. 

«Одежда»-1. 

Развивающая игра «Найди пару»-1. 

Детское лото «Собирайка»-1 

«Собираем урожай»-1. 

Игра-малышка «Волшебные сказки»-2. 

Кубики А. Барто стихи 4 куб-2 

Кубики из 6 кубиков-2 

Вкладыши мягкие и деревянные-1. 

Машина большая-1. 

Кубики «Соберем целое»-2. 

Игры с прищепками-1 

Игра «Собери целое из частей»-10 

«Профессии»-1 

«Кто что ест»-1 

«Кто где живет»-1 

Сюжетные и предметные картинки-10. 

Центр воды и песка-1. 

Природный материал. 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука-1. 

Емкости разной вместимости набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито-

2. 

Игрушки для игр с песком и водой-20. 
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Лейки-2. 

Опрыскиватель-1. 

Палочки для рыхления почвы-2. 

Колокольчики-1 

Дудочки-1 

Магнитофон-1. 

Аудиокассеты с записями детских песен-3. 

Шумовые коробочки-10. 

Музыкальный руль-3 

Жезл-1 

Фуражка-1 

Пешеходная дорожка-3 

Светофор-1 

Макет дороги-1 

Игра «Собери машину из частей»-1 

Игра «Собери светофор»-1 

  

 

 

Перечень методических пособий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию 

(Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

2. Афонькина Ю. А. Психологическая безопасность ребенка раннего 

возраста. - Волгоград: 

Учитель, 2019. 

3. Ефанова З. А. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Первая младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2019 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования 
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 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

5. «Рассказы и стихи о войне» - М, «Омега» 2019 

6. «Чудо узоры» «Вик Рус» (дидактическое пособие). Знакомство с русско-

художественнымипромыслами. 

7. Алексеев С. «Великие полководцы». – М.: « Мир искателя», 2019 

8. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога. Пособие для детских 

садов и школ раннего развития. Издание 2, переработанное. г. Ростов-на-

Дону. Феникс 2019 

9. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.– М.: Мозаика- синтез, 2019 

10. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

детей 4 – 6 лет: разработки занятий, диагностические и дидактические 

материалы. – Волгоград: Учитель, 2019 

11. Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Сертакова Н.М., Голова О.В. 

Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. – Волгоград: 

Учитель, 2019 

12. Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 

день. Старшая группа. (По программе от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. г. Волгоград, «Учитель», 2019 

13. Воспитательно-оздоровительный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель,2019 

14. Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г. Психологическая коррекция детей 

с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их половых различий). 

Программа, 

методические рекомендации. – М.: УЦ «Перспектива», 2019 

15. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Проверяем готовность к школе. – М.: 

РОСМЭН, 2019 
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16. Григорьева М.Р. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками. – 

Волгоград: Учитель, 2019 

17. Диченскова А. М. Страна пальчиковых игр. – Ростов н/Д: Феникс, 2019 

18. Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам. 4-6л. – Волгоград: 

Учитель, 2019 

19. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты 

занятий. – Ростов-на-Дону, Феникс,2019 

20. Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2019 

21. Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. Комплексные 

занятия для развитиявосприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5 

– 6 лет. – М.: АРКТИ, 2019 

22. Казаков А.П. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой 

войне. – М.: Издательство ГНОМ, 2019 

23. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Соответствует 

ФГОС. – М.: ТЦ Сфера, 2019г. 

24. Колесникова Е.В. «Я решаю логические задачи. Математика для детей 

5-7 лет. Соответствует ФГОС. М.; ТЦ Сфера, 2019 

25. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2019 

26. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы». Волгоград, Учитель 2019 

     27. Комплексные занятия. Организованная образовательная деятельность.       

(«По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.) - 

Волгоград, Учитель, 2019 

28. Помораева И. А, Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа - М.: Мозаика-синтез, 2019 
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29. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Клевер 

Медиа Групп, 2019 

30. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: 

Демонстрационный материал. – М.: Книголюб, 2019 

31. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий. – М.:Книголюб, 2019 

32. Энциклопедия «Динозавры» Л.Камбурнак, М. «Махаон» 2019 

33. Энциклопедия «Домашние питомцы» И.В. Травина М. «Росмен» 2019 

34. Энциклопедия «Животные наших лесов» Ю.К. Школьник. М. «Эксмо» 

2019 

35. Энциклопедия «Полезные машины» М. «Росмен» 2019 

36. Энциклопедия «Тело человека» «Атлас». Анн Сладович, 2019 

37. Энциклопедия «Тело человека» М. «Росмен» 2019 

38. Николаева С. Н. «Юный эколог» программа для детей дошкольного 

возраста МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2019 

Оснащенность ДОО информационно-коммуникативными 

технологиями 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. 

 Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с 

коллегами образовательных учреждений города, региона, страны, а также 

для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. 

                                          3.1.2. Режим дня 

Режим работы СП «Детский сад  Солнышко» Султангуловского филиала – 

пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни – суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

РФ. Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 1.2.3685-21), 

возрастными особенностями детей, что способствует их гармоничному 

развитию. 
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Режим дня для детей 1-й младшей группы 

  

7.00-8.00 – прием детей, самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.20-9.00 – самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 – организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.20 – подготовка к прогулке 

9.20-11.20 – прогулка, второй завтрак 

11.20-11.45 – возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  подготовка к обеду. 

11.50-12.20– обед 

12.20-12.30 – спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30-15.00 – сон 

15.00-15.15 – постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.25 – полдник 

15.25-16.15– самостоятельная деятельность 

15.45-16.15 – организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

16.15-16.30 – подготовка к прогулке 

16.30-19.00 –прогулка, постепенный уход детей домой 

  

  

Режим дня для детей 2-й младшей группы 

  

7.00-8.20 – прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

8.20-9.00 – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.00 – организованная образовательная деятельность 

10.00-12.00 – подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

второй завтрак 

12.00-12.20 – возвращение с прогулки, игры 

12.20-12.50 – подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 – постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.25-15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.20 – игры, самостоятельная деятельность 

16.20-16.35 – чтение художественной литературы 

16.40-19.00 –подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей 

домой 

  

  

Режим дня для детей средней группы 

  

7.00-8.25 – прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
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8.25-8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.10 – игры, самостоятельная деятельность 

9.10-10.00 – организованная образовательная деятельность 

10.00-12.10- игры, подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак 

12.10-12.30 – возвращение с прогулки, игры 

12.10-13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 – дневной сон 

15.00-15.25 – подъем, воздушные и водные процедуры 

15.25-15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.15 – игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

16.15-16.30 – чтение художественной литературы 

16.30-19.00 – подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей 

домой 

  

Режим дня для детей старшей группы 

  

7.00-8.30 – прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30-8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 – игры, самостоятельная деятельность 

9.15-10.15 – организованная образовательная деятельность 

10.15-12.25 –игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), второй завтрак 

12.25-12.40 – возвращение с прогулки, игры 

12.20-13.10 – подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 –постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.25-15.40 – подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.20 – игры,  самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность детей 

16.20-16.40 – чтение художественной литературы 

16.40-19.00 – подготовка к прогулке, прогулка, постепенный  уход домой 

  

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая  предметная  среда  детского сада  обеспечивает  условия  

для  развития,  воспитания  и  обучения  ребёнка,  участвует  в  становлении  

личности  и  творческого  потенциала  дошкольника.  
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 Развивающая  среда  сочетает  в  себе  традиционные  и  новые  

компоненты,  обеспечивает  преемственность  детского  сада  и  семьи. Она  

включает  ряд  базисных  аспектов,  необходимых  для  полноценного  

физического  социального,  познавательного  и  эстетического  развития  

детей. 

  Наряду  с  традиционно  оформленной  средой  для  физического  

развития  дошкольников  детского сада,  устанавливаются  спортивные  

комплексы,  массажные  дорожки  и  пр., которые  способствуют  выбору  

детьми  различных  занятий  и  активизируют  их  двигательную  

деятельность.   

  На  участке  детского сада оборудована  спортивная  площадка,   

которая  используется  как  для  фронтальных,  так  и  для  индивидуальных  

занятий  с  детьми.  Во  дворе  детского сада  практикуется  бег  по  беговым 

дорожкам  (на  10 м, 30 м, 90 м),  прыжки  (в  длину), метание  в  цель (в  

вертикальную  стену,  горизонтально-малые  городки,  кегли и  др.),  лазание  

по  гимнастическим  стенкам,  различные  подвижные  и  спортивные  игры,  

хождение  по  бумам.  Развитию  двигательной  активности  детей  на  улице  

способствует  и  такой  спортинвентарь  как:  зимой –санки,  в  тёплое  время 

– велосипеды,  самокаты, бадминтон, футбол и.т.п.  Для  этого  отводятся  

специальные  места  на  участке  детского  сада,  оборудуемые  

необходимыми  малыми  формами. 

  Для  социального  развития  детей  необходима,  в  первую  очередь,  

благоприятная  психоэмоциональная  обстановка  в  группе,  учреждении,  

которая  должна  сочетаться с  развивающей  средой,  приближенной  к  

домашним  условиям.  Варьирование  уединённых  уголков  в  группе  и  

помещениях  детского  сада,  оформленных  мягкой  мебелью,  коврами,  

предметами  искусства,  детскими  библиотечками,  развивающими  играми  

и  игрушками,  способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  

склонностям,  способностям;  позволяет  им  спокойно  себя  чувствовать  в  

помещениях  детского сада.   

  Немаловажную  роль  здесь  играет  природная  среда.  Обладая  

релаксирующим  воздействием  на  ребёнка,  она  активизирует  

любознательность,  внимание,  экспериментирование  детей.  Живые  

зелёные  островки  растений  в  группе  благоприятно  действуют  на  

нервную  систему  детей,  вызывают  желание  заботиться  о  комнатных  

растениях  и  простейших  живых  объектах .   

 
№ Мероприятие Ответственный  

1. Подбор комнатных 

растений, в соответствии 

программы и возраста 

Воспитатель 
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детей 

2.  Календари природы, 

погоды в соответствии с 

программами и возрастом 

детей 

 Воспитатель 

3. Оформление огорода на 

участке детского сада в 

соответствии с программой 

и возрастом детей 

Воспитатель 

4. Уход за  «живой аптекой» на 

участке детского сада  
Воспитатель 

6. Создание «Красной книги» Воспитатель 

 
  Ребёнок  с  радостью  идёт  в  детский  сад,  ему  комфортно  и  

приятно.  Современный  дизайн  предметов,  игр,  игрушек помогает  

познанию  окружающего  мира,  бытового  опыта  детей.  Достаточное  

количество  красочных,  ярких,  познавательных  игрушек  играет  большую  

роль  в  совмещении  и  замещении  предметов,  что  обогащает  различную  

деятельность  детей,  стимулирует  их  положительное  поведенческое  

отношение  друг  к  другу,  а  также  развивает  любознательность,  

пытливость,  стремление  к  выводам,  анализу.   

  Умелое  руководство  воспитателя  играми  пробуждает  процесс  

детского  саморазвития.  Развивающие  игры  и  предметы,  игрушки 

(дидактические, сюжетно-ролевые,  конструктивные,  творческие и др.)  

позволяют  детям  моделировать,  мыслить,  осваивать  сенсорные  эталоны,  

схемы,  модели. 

 
№ Мероприятие Ответственный  

1. Пополнить атрибутами 

сюжетно-ролевые игры 
Директор школы 

2. Разработать рекомендации 

по работе с детьми в 

книжных уголках 

Творческая 

группа 

3. Пополнить книжные уголки 

иллюстрациями детских 

книг, иллюстрациями 

сезонных явлений 

Воспитатель 

4. Пополнить группы 

деревянными 

конструкторами 

Директор школы 
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(настольными, напольными) 

5. Пополнить группы детской 

мебелью, игровым 

оборудованием 

Директор школы 

 
  Спальное  помещение  детей  должно  располагать  к  спокойному,  

крепкому  сну  детей в  тишине,  в  тёплой,  уютной  постели.  Эстетика  

спальни  (оформление  подвижных  штор,  детских  кроваток,  пола,  стен)  

должна  отвечать  не  только  гигиеническим  требованиям,  но  и  

художественному  вкусу. 

 Развивающая  среда  занятий  имеет  назначение  единства  задач  

познавательных  и  коммуникативных  знаний  и  умений.  Подбор  

разнообразных программ  и  методик, в т.ч.  вариативных,  дидактического  

материала  по  обучению  детей  речи,  грамоте,  математическим  

представлениям,  художественному  слову,  детской  художественной  

литературы, игр  и.т.п. помогает  воспитателю  планировать  деятельность  

детей  в  рамках  стандарта  и  его  пределами, осуществляя  воспитательно-

образовательную  работу  на  высоком  профессиональном  уровне. 

 Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  

музыкальных,  художественных,  театральных,  певческих,  танцевальных  

способностей  и  духовного  начала. Назначение  пианино,  детских  

музыкальных  инструментов,  музыкально-дидактических  игр,  развивающих  

игрушек и  пособий  и  др. предметов  необходимо  для  самовыражения  

ребёнка,  развития  его  музыкальных  способностей.  Музыкальный зал 

должен  быть  оснащён  современными  ТСО,  располагать  на  сотворчество. 

Воспитание  эстетической  культуры  и  детского  творчества  углубляется  в  

театральной  студии.  Импровизированная  сцена,  разнообразные  

декорации, в т.ч.  выполненные  самими детьми,  костюмы,  занимательные  

творческие,  национальные  игры,  русское  народное  творчество (потешки, 

поговорки,  скороговорки, сказки, былины, басни) позволяют  быстро и  

легко,  в  увлекательной  форме,  развить  память, речь,  чувства,  умения,  

точность,  коммуникабельность,  умение  мыслить  свободно.   

 Для  развития  ритмических  движений  и  танцев  в  музыкальном  зале  

имеются  ТСО,  видео  материалы,  аудио  кассеты. Детский сад  должен  

отвечать  требованиям  современной  эстетики,  канонам  хорошего  вкуса,  

создавая  для  детей  ауру  спокойствия  и  защищённости.  Развивающая  

среда  должна  отражать  содержание  дошкольного  учреждения.  
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержание парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

1. Светлана Николаевна Николаева: Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду  Серия «Экологическое 

воспитание в детском саду» 

2. Наталия Нищева: Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

3. Программа здоровье-сберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. 

4. Светлана Николаевна Николаева:  Система работы в младшей группе 

детского сада»; 

5. Светлана Николаевна Николаева :  «Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного 

воспитания»; 

6. Светлана Николаевна Николаева : «Система экологического воспитания 

дошкольников». 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация программы  

ООП направлена на разностороннее развитие детей с 2 месяцев до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного  возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

 ООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

ООП направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
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со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребёнка; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

 Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Организационный 

раздел содержит описание материально-технического обеспечения ООП, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников и рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

 4.2. Используемые Примерные программы.  

ООП ДОО разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом «Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования», одобренной  решением федерального методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15.  

 

 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Положительный результат, 

может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в 

рамках единого образовательного пространства, подразумевающего 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на 

протяжении всего детства ребенка. Поэтому педагоги выбирают наиболее 

эффективные формы взаимодействия. 
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