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Содержание программы 

 

№ Раздел 

1.1 Обязательная часть  

1. Пояснительная записка  
1.1.1. цели и задачи реализации Программы  

1.1.2.принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ДОО 

соответствии с Уставом  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

- планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП  

- перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей),  описание подходов к педагогической 

диагностике достижений планируемых результатов, методов и 

источников диагностики, ее авторов по каждому направлению 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП  

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.1-

2.5 

Обязательная часть  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, в соответствии с ФОП и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  
 содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 

образовательным областям в ракурсе всех возрастных групп с 

перечнем необходимых для воспитательно-образовательного 

процесса методических пособий) в соответствии с ФОП  

  способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с ФОП - особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников (отражение 

направлений в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с ФОП  и 

приказом Министерства образования Саратовской области от 

27.04.2023 № 714  «Об утверждении регионального плана-графика 

(«Дорожной карты») по введению и реализации Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования 

вдошкольных образовательных организациях Саратовской 

области» 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  
 

2.6. Программа воспитания в соответствии с ФОП  

2.7. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей 

работы Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей и/или 

инклюзивного образования (при наличии детей с ОВЗ)  
- специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  
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- механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

- использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов –  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

- описание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению детей различных категорий целевых групп 

обучающихся в соответствии с ФОП  
 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
- Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

- Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно (ссылка на программу, ее выходные данные, краткая 

характеристика)  

- Комплексно - тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации или Группы, план воспитательной работы в соответствии 

с ФОП  

3.1 Обязательная часть.  

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в соответствии с ФОП  

3.2 Перечень художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для 

разных возрастных групп соответствует ФОП 
 

3.3 Перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений соответствует ФОП  
 

3.4 Описание психолого-педагогических и кадровых условий в 

соответствии с ФОП  

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий)  

3.6 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФОП  
 

3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы  

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП – ОП ДО  

4.2 Используемые Программы: ФОП и парциальные программы  

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  
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I. Целевой раздел 
Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Звездочка» г.Красный Кут Саратовской области» (далее ДОУ ) – это нормативно-

управленческий документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Реализация  образовательной  программы дошкольного образования: общеразвивающая 

направленность - основная (срок освоения 5 лет).  

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

1 «Звездочка»  (далее – ООП ДОУ) состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. 

Объем обязательной части ООП ДОУ соответствует федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 

25.11.2022 № 1028, (далее – ФОП ДО) и составляет не менее 60% от общего объема ООП 

ДО. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%. 

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. Эта часть, в том числе предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями города Саратова. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о городе, в 

котором живут дети.  

 

Цель образовательной программы - разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, цели 

и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагог 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему представлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей.  

Нормативной базой для составления Программы являются:  

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

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»;  
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- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования»;  

- Методические рекомендации по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования, Москва 2023. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;  

- Устав ДОУ.  

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Обязательная часть Программы разработана на основе ФГОС ДО и на основе 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа включает три основных раздела:  

Целевой - включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

Федеральной программы и описание подходов к педагогической диагностике достижений 

планируемых результатов. 

Содержательный – определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

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

физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Организационный - включает описание психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации ООП ДОУ; организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Примерные перечни 

художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а 

также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений. 

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

план воспитательной работы. 

 

 Одним из основных компонентов Программы является рабочая программа воспитания.  

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

презентация Программы ДОУ, предназначенная для родителей (законных представителей) 

воспитанников. 
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Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела ФОП ДО, целями Программы являются 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

                                                   
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа построена на следующих принципах, установленных 

ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 

(далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

                                                   
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В настоящее время детский сад работает по лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серия 64Л01 0002735, выданной 01 ноября 2016 г., регистрационный № 2984. 

Срок действия – бессрочно. 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствие с Положением о порядке приёма детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. В учреждении созданы условия для развития 

детей дошкольного возраста. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения 5 лет, на каждом возрастном этапе - 1 год. 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся 

на договорной основе. 

ДОУ работает в условиях полного дня (10,5-часового пребывания). 

 Режим работы учреждения: с 07:30 часов до 18:00 часов.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, суббота и воскресенье - 

выходные дни. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период 

времени года, адаптационный, режим двигательной активности по всем возрастным 

группам), в зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, 

пересмотрены подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Содержание Программы корректируется педагогами в соответствии с реальными 

условиями, дополняются комплексно-тематическим, перспективным и календарно-

тематическим планированием 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр 

и оздоровление, воспитание и обучение.  

 

 

Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные, культурно-исторические, социальные) 
 

Современная образовательная ситуация ориентирована на формирование готовности у 

подрастающего поколения к многоплановому взаимодействию, партнерству в разных 

социо-культурных условиях. Однако активная жизненная позиция невозможна без знаний 

культурных традиций своего и других народов. 

В дошкольном возрасте происходит становление базовых характеристик личности: 

самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей и установок, а 

также социально-психологических особенностей в общении с людьми. Все это 
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актуализирует проблему социо-культурного воспитания детей на социально-

педагогическом уровне. В федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определяется задача приобщения детей к социо-культурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; подчеркивается необходимость 

формирования у детей первичных представлений о культурных традициях, о многообразии 

культур стран и народов мира, в результате которого осуществляется социо-культурное 

развитие ребенка. 

 

Современная социо-культурная ситуация развития ребёнка 
Современная социо-культурная ситуация развития общества характеризуется 

динамичностью, изменчивостью, неопределённостью. Сегодня мы наблюдаем сложную 

трансформацию социальных и культурных норм, которые несколько десятилетий назад 

казались незыблемыми. Следует признать, что сегодня взросление детей происходит в 

существенно изменившихся условиях. Современная теория и практика даёт основания 

утверждать необходимость поставить под сомнение, а затем и заново сконструировать 

основные базовые понятия, связанные с детством. Мы сталкиваемся с социальной 

ситуацией, в которой обнаруживаются новые гендерные роли, новые идентичности, новые 

культурные практики, изменившаяся конфигурация семьи, возникают новые общности, 

частично как ответ на новые возможности сетевых взаимодействий через сеть Интернет. В 

центре всех этих, порой противоречивых и неоднозначных изменений, находится ребёнок. 

 

 

Основные характеристики современной социокультурной ситуации развития ребёнка: 

- бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), 

агрессивность доступной для ребенка информации; 

 

с культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупностис 

многоязычностью, разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка; 

 

- быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

 

- быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного образования, 

усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания; 

 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей –

как физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние 

на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Современные требования к организации воспитания предполагают интенсивные поиски 

различных форм и способов взаимодействия социокультурных институтов, которые могли 

бы суммировать векторы современной интеллектуальной, духовной, художественной, 

экономической, экологической жизни растущего человека в едином жизненном 

пространстве. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 
 

В детском саду функционирует 7 групп общеразвивающей направленности, из 

них 1 группу посещает ребенок получающий инклюзивное образование, группа 

реализует адаптированную образовательную программу. 
Общее количество детей в возрастных группах определяется ежегодным 

комплектованием. 

 

Особенности разработки Программы: 

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

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МДОУ «Детский сад № 1 «Звездочка» 

(далее ДОУ) 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОУ соответствии с Уставом  
1. Общие требования к приему воспитанников в ДОУ определяется 

законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской области.  

2. В ДОУ принимаются дети от 1,5 до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения.  

3. Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости.  

4. В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности, в одной 

группе есть воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (РАС)  

5. Наполняемость в группах соответствуют санитарным правилам. 

6.  В ДОУ контингент воспитанников составляют дети с нормальным ходом 

психического развития и с ограниченными возможностями здоровья (РАС) 
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Ранний возраст (от одного года до трех лет). Основная характеристика детей 

раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать только то, 

что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной 

жизни. Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной 

активности ребенка. Активность проявляется в контексте определенной предметной 

ситуации, где важен характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый 

интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и способы употребления 

предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность определяет 

формирование навыков гигиены и самообслуживания. Предметная деятельность, 

связанная с усвоением общественно-выработанных способов употребления предметов, 

оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы 

ребенка. Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных 

процессов, связанных с действием обследования предметов и построения на их основе 

целостных образов, а также формирование первых обобщений в виде сенсорных 

эталонов цвета, формы, величины. Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, 

что затрагивает его эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется 

план образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть ситуативность 

мышления и поведения. В данный период закладываются основы успешного общения со 

сверстниками, инициативность, чувство доверия к сверстнику. Основным достижениям 

возраста является самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы 

поведения в виде результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект 

собственных действий («Я сам»). Важна психологическая потребность в 

самостоятельности.  

Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей дошкольного 

возраста. Дети дошкольного возраста представлены 7 группами общеразвивающей 

направленности. 

По возрастным характеристикам в настоящий момент представлены группы 

дошкольного возраста (вторая группа раннего возраста, младшие, средние, старшие 

и подготовительные к школе группы). 

Возрастная характеристика детей 1,5 -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. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных 

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

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

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

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных 

играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 
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знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«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.). 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. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

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

из каждого действия «многозвеньевой ритуал». 

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. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

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

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

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 

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

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

либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 
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бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с 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 

с 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 взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. 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. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 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, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

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

развития понимания речи окружающих по - прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200– 300 слов. 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 
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(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет.  

Физическое развитие 

В 2-3 года дети довольно развиты с физической точки зрения. Обычно они уже 

довольно быстро и ловко бегают, могут подниматься по лестнице и спускаться с неё, 

подпрыгивают, нагибаются за лежащим на полу предметом и поднимают его, 

обхватывая руками, перешагивают через преграды, встречающиеся на пути 

(например, лежащие на полу предметы). 

К трём годам начинает развиваться равновесие и ловкость. Если ребёнку бросить 

мяч, он непременно протянет руки и попытается его поймать. В 2-3 года малыш 

может стоять на цыпочках и даже на одной ноге, держа при этом равновесие. К трём 

годам ребёнка можно научить кататься на небольшом трёхколёсном велосипеде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети 2-3 лет легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться произвольность и регуляция поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. При обращении взрослых к 

ребенку, он начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются 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 этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

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

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Речевое развитие 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи, интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

Познавательное развитие 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

образного мышления. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. 

Художественно-эстетическое развитие 

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. 
Дошкольный возраст (от трех до семи лет).  

Центральной линией психического развития ребенка дошкольного возраста является 

формирование произвольности психических процессов и поведения, формирование 

регуляторных основ психики. В дошкольном возрасте закладываются основы успешной 

социализации, коммуникации, основы развития личности. Ведущим познавательным 

процессом в дошкольном возрасте является память и воображение. Мышление ребенка 

опирается на способность оперировать образами и представлениями, которые есть в 

памяти. За счет возможностей образного мышления, ребенок может представлять и 

думать о том, чего нет здесь и сейчас, преодолевается ситуативность. Все виды 

деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку представляют 

собой формы наглядного моделирования действительности. В продуктивных видах 

деятельности ребенок моделирует предметы и явления окружающего мира, что 

способствует формированию первой целостной картины мира, схематического 

мышления, элементов логического мышления и творческих способностей. Ребенок 

познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой форме. В условиях игры 

регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, 

отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым 

ребенок начинает подчинять свое поведение. Формируется периферия самосознания. 

Ребенок накапливает представления о своих умениях и навыках. Ведущими 

психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности, 

является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я 

могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка 

соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). 

Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм 

и правил, формирования альтруистических потребностей и про социальных форм 

поведения. Важно сформировать у ребенка положительное отношение к нормам 

щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте закладываются 

основы личностной, гендерной, гражданской и этнической идентичности. 

Познавательный интерес, любознательность, креативность можно рассматривать как 

системные качества, определяющие потенциал умственных способностей и развития 

личности ребенка дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность в общении 
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со взрослыми и сверстниками определяется способностью выстраивать коммуникацию 

адекватную ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость, инициативность, 

интерес, чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного 

общения. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная 

регуляция поведения. Социально значимые мотивы («надо») могут управлять личными 

мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, 

действовать согласно правилам и реализовывать целостные формы поведения. 

Способность к произвольной регуляции поведения, высокая любознательность и умение 

действовать по правилу определяет успешность обучения в школе. Исходя из того, что в 

дошкольном возрасте закладываются основы первичной картины мира, формируются 

социальные переживания, определяющие отношение ребенка к разным видам 

человеческой деятельности, к миру людей и к самому себе, особую важность 

приобретает формирование представлений и положительного отношения к правилам 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также, в современном 

социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой, 

экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

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

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы 

со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менееточным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при 

выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной 

мере на оценку воспитателя. 

3-4-летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, 

игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 

умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок 

в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 
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ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3-летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает 

новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление 

их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок 

может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность   в 3-4 года ограничивается возведением 

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

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
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В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

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

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

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

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляциидвигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

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

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

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

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 
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важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по 

игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5- летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями 

в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти 

годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно- изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами 

по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

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

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

- более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 

основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

грамматический строй речи. Дети используют 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. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает  эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре.В игровой деятельности дети шестого года жизни 

уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и само 
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оценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке 

детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги 

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

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте 

дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
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настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему   игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Этоможно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
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образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе 

с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 
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Характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 

нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

 становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 

когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется  четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 

значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых 

форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. 

Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни 

речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения 

умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от  гиперактивных 
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и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 

координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной 

попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях 

не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, 

хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 

другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной 

помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 

речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 

речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

 приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 

эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять 

за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое 

взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная 
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реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

 эмоционального, интеллектуального и социального развития 

 ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна 

предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей 

ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, легче 

выполнять требования взрослого.  В зависимости от уровня 

интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3  или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том 

числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и 

порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в 

активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в 

развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

 Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть 

спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 

осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок 

может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 

основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» 

или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.   
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Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного 

и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия 

ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе 

нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка:  уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что 

знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 

что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

 гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной 

программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но 

жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые 

к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 
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их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно 

назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 

действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 

неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

 формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 

стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 

задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в 

стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 

собственной программы действий, необходимость по ходу менять 

программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у 

такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого 

ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 

диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, 

но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами 

дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с  хорошим запасом слов может  оцениваться как 

слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

 трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях 

в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети 

имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для 

них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 

развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне 

неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального 

развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 
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нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 

контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 

разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 

 аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный 

контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 

им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как 

правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они 

крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2  (чаще) 

образовательной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

 задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила 

поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку 

эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 

характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, 

чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются 

в  постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя 
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чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 

легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  регрессировать 

к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог 

с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 

трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В 

отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, 

учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют 

готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать 

в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных 

для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 

свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться 

моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, 

неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 

Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 
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наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического 

развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной 

программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский 

аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая 

самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего 

школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром 

и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его 

оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 

не только от характера и даже степени выраженности первичных 

биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – 

качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные 

сами по себе, осложняются и другими  патологическими 

условиями. Синдром детского аутизма может быть частью  картины 

разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том 

числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.  РАС 

могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 
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нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического 

круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и 

адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их 

начального школьного образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 

детей:  включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам 

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении 

всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования  даже наиболее благополучные дети с 

РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение 

их особых образовательных потребностей. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО (далее – дошкольного образования) и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

лет). 

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

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

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у 

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

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы 

Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

К трем годам: 

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

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 

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

рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

просьбами; 

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

взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 
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на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 

обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика 

человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

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

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

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

вред живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

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

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

определяет цель («я буду лечить куклу) 

1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

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

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 

ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 

ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

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

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

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

положительно влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

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

детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 
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безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

совместной деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 

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

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

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

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

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

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

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

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и 

окружающим людям; 

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

названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

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

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

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

заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 

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

для создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

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

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

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

движения. 

1.2.3. К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 
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потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

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

основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с 

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

движения в самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам 

поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по 

примеру педагога проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

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

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 
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некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 

изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 

поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 

беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

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

их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для 

познания окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

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

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 

творчество в создании игровой обстановки; 

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» 

в режиссерских играх. 

1.2.4. К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

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

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

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

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

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

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

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 
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• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

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

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

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

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

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

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

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

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности 

причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

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

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

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

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

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

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

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

музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники 

и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 



39 

 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 

основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской 

игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

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

соответствии с игровой задачей и правилами. 

1.2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

К концу дошкольного возраста: 

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

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

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

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

и сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

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

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 

сохранять позитивную самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

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

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

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

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

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

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

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

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

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

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

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

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

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

средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 
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партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

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

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

выполнением правил всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.  
(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 
Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО.  
 
 
 
 
Периодичность проведения педагогической диагностики: 

Диагностика проводится два раза в год: 

начало учебного года - с целью выявления уровня развития детей и корректировки 

содержания   обучения и развития. 

конец учебного года – с целью сравнения полученного и желаемого результатов и 

дальнейшего планирования работы для освоения ООП ДОУ. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Оценка уровня развития: 

СП (5)–сформирован в полном объеме; 

СЧ (4)–сформирован частично; 

НВ (3)–незначительно выражен; 

СФ (2) –находится в стадии формирования; 

НС (1) – не сформирован 

На начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем 

этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

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

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

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

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте индивидуального развития ребенка, где 

отражены показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

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

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), проводит педагог-психолог ДОУ. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 



43 

 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 

Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый 

возрастной период по всем образовательным областям дошкольного образования 

используется универсальная диагностическая методика, разработанная в соответствии со 

Стандартом: Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка  (2-3.  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

Анализ полученных результатов осуществляется в двух направлениях: 

1) использование результатов данной диагностики для корректировки 

педагогической деятельности с группой детей; 

2) для разработки индивидуальных образовательных маршрутов развития каждого 

ребёнка. 

Полученные данные по каждому воспитаннику заносятся в карту индивидуального 

развития ребёнка (используется примерный вариант, опубликованный на сайте 

Саратовского отделения Педагогического общества России), которая ведётся с момента 

поступления ребёнка в детский сад и до выпуска в школу. Это позволяет проследить 

динамику развития воспитанника на протяжении всего времени пребывания в детском 

саду. 

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие низкий 

уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с этими детьми 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с целью коррекции 

выявленных недостатков. Определяются условия для развития воспитанника в 

отдельных образовательных областях, с указанием сроков, содержания индивидуальной 

работы, планируемого результата, оценки проведенной работы. 

В ходе диагностики педагог использует инструментарий оценки своей работы, который 

позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Таким 

инструментарием является оценка результатов освоения Программы. 

 

 

 
 

Программа мониторинга 
  

Этап Содержание мониторинговой деятельности 

исследования  

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 

 

определение объекта, установление сроков, формирование 

экспертных 

 групп, изучение необходимых материалов (документов, научно- 

 методической литературы по проблеме и др.), ознакомление с 

 концепцией развития ДОУ, разработка инструкций и инструментария, 

 создание технологического пакета и т.д. 

Организационный 

Проведение организационных совещаний, методических 

консультаций, 

 распределение обязанностей между специалистами в соответствии с 

 инструкциями 

Диагностический 

Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 

документации 

 ДОУ, наблюдение, тестирование, экспертиза; использование 

 социологических методов (контрольные срезы, хронометраж, 
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 интервьюирование, анкетирование, собеседование) и др. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 

 сопоставление результатов, формулирование выводов 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для 

 принятия управленческого решения, определение сроков выполнения 

 рекомендаций. Архивация материалов 

 

Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое обследование 

детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май). 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

В проведение мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник. 

 

План-график проведения диагностики 
 

№ Направление Ответственные Сроки   

п/п мониторинга в за проведение проведения Методы мониторинга  

 соответствии с 

диагностики диагностики 

  

 

образовательными 

  

     

 областями     

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1. Физическое Воспитатель, Сентябрь; 

Наблюдения за 

ребенком в  

 развитие медицинский май 

процессе 

жизнедеятельности и  

  работник ДОУ, учебного 

занятий по физической 

культуре;  

  инструктор по года. 

контрольные 

упражнения и  

  физической  

двигательные задания, 

беседы,  

  культуре  

опрос, диагностические 

игровые  

    

задания, проблемные 

ситуации,  
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    наблюдение  

 2. Социально- Воспитатель, Сентябрь; 

Создание ситуаций, 

беседа,  

 коммуникативное специалисты май опрос, рассматривание  

 развитие  учебного 

иллюстраций, 

экскурсии на  

   года. 

территорию детского 

сада.  

    

Наблюдение за 

предметно-  

    

игровой деятельностью 

детей;  

    

сюжетные картинки с 

полярными  

    

характеристиками 

нравственных  

    

норм; анализ детских 

рисунков,  

    

игровые задания; 

наблюдение за  

    процессом труда  

      

 3. Познавательное Воспитатель, Сентябрь; Беседа, опрос, задания  

 развитие педагог- май проблемные ситуации,  

  психолог учебного 

дидактические игры, 

анализ  

   года. 

продуктов детской 

деятельности  

 4. Речевое развитие Воспитатель, Сентябрь; 

Индивидуальные 

беседа; опрос,  

  учитель-логопед май 

беседа по картинкам; 

беседа с  

   учебного практическим заданием,  

   года. 

дидактические, 

словесные игры,  

    

настольно-печатная 

игра  

    «Литературная сказка»;  

    

анкетирование 

родителей  

      

 5. Художественно- Воспитатель, Сентябрь; 

Индивидуальные 

беседы;  

 эстетическое Музыкальный май 

наблюдение за 

процессом  

 развитие руководитель учебного 

художественного 

творчества,  

   года. 

свободной 

деятельностью детей;  

    диагностические  
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ситуации, 

    

игровые 

диагностические  

    

задания, анализ 

продуктов  

    детской деятельности  

II Уровень освоения Воспитатель, Сентябрь; 

Беседа; создание 

проблемной  

 парциальных специалисты май 

ситуации; наблюдение 

за  

 программ  учебного 

свободной 

деятельностью детей  

   года.   

III Уровень освоения Учитель- Сентябрь; 

опрос, беседа по 

картинкам;  

 коррекционных логопед, январь, 

беседа с практическим 

заданием,  

 программ педагог- май дидактические, игры  

  психолог    

 

 

Приложение: 

1.Диагностическая карта № 1. 

планируемых результатов в дошкольном возрасте (к четырем годам) 

2. Диагностическая карта № 2. 

планируемых результатов в дошкольном возрасте (к пяти годам)  

3. Диагностическая карта № 3. 

планируемых результатов в дошкольном возрасте (к шести годам)  

4. Диагностическая карта № 4. 

планируемых результатов на этапе завершения освоения ОП (к концу 

дошкольного возраста) 

5. Карта индивидуального развития ребенка 

6. Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  

(2-3.  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). 

 

1.1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Сведения  об учреждении 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Звездочка» 

адрес: 413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская,77 

телефон/факс: 8 (84560) 51202 

электронный адрес: rabotadou@mail.ru 

сайт: http://detsad1krkut.3dn.ru/index/glavnaia/0-24  

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Звездочка»(далее-ДОУ) 

осуществляет  деятельность в соответствии с настоящей образовательной программой 

дошкольного образования. 

http://detsad1krkut.3dn.ru/index/glavnaia/0-24
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 ДОУ осуществляет свою образовательную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

 Лицензии на образовательную  деятельность № 2984. 

 Устав ДОУ 

1.3. Кадровые условия реализации  Программы. 
Реализация  ООП  ДОУ обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых  соответствовует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций. 

КАДРОВОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО и 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
Детский  сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно  штатному расписанию. 

Всего в  детском саду работает 34 сотрудников,  в том числе 14 педагогических работников.  

Имеют: 

Из них: первая квалификационная категория  -  10 (72%)              

высшая квалификационная  категория –1 (7%) 

В  ДОУ  работают специалисты: 

 педагог-психолог 

 инструктор по физической  культуре 

 музыкальный руководитель  

Качественный состав  

Педагогический стаж 

до 3л. от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20  

1 1 6 2 1 3 

7,1% 7,1% 43% 14,3% 7,1% 21,4% 

 

Средний возраст педагогов – 40 лет. 

Образование 

высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

Профессиональное 

педагогическое 

9 7 7 7 

 

Педагоги постоянно осуществляют свое профессиональное развитие, через разные формы 

повышения профессионального мастерства:  

- проходят переподготовку и курсы в Саратовском институте развития образования; 

-  дистанционные формы обучения, участвуют в вебинарах различной тематики. 

(«Развивающая предметно- пространственная среда в ДОО – новые подходы в 

соответствии с ФГОС ДО»,   

- самообразование  

- посещение онлайн-семинаров, научно-практических конференций, 

- знакомятся с передовым педагогическим опытом работы коллег   через 

использование интернет-ресурсов, сборников, методической   литературы, подписных 

изданий, что способствует повышению качества дошкольного образования. 

Имеют награды:  

       Почетная грамота администрации   

       Краснокутского муниципального района– 3 
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       Благодарственное письмо от главы администрации   

       Краснокутского муниципального района -3 

 

Педагогический  коллектив ДОУ представляют: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Категория Пед. стаж 

1 Кобзева Надежда 

Юрьевна 

заведующий высшее б/к 15л 

2 Овечкина 

Татьяна 

Геннадиевна 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Средне-

специальное 

б/к 15л. 

3 Косушкина 

Жанна 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

высшее высшая 10л. 

4 Мамбетова 

Эльмира 

Айбулатовна 

педагог-

психолог 

высшее первая 8л. 

5 Угланова 

Анастасия 

Олеговна 

инструктор по 

физ. культуре 

высшее б/к 9л. 

6 Митрофанова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель высшее первая 10л. 

7 Швецова Оксана 

Витальевна 

воспитатель высшее первая 7л. 

8 Энютина Наталья 

Юрьевна 

воспитатель среднее-

специальное 

первая 23г. 

9 Сложеникина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель высшее первая 9л. 

10 Шевченко 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель высшее первая 21г. 

11 Иноземцева 

Любовь 

Викторовна 

воспитатель высшее первая 20г. 

12 Зайниева Ольга 

Викторовна 

воспитатель среднее-

специальное  

первая 18л. 

13 Мевиус Светлана 

Михайловна 

воспитатель среднее-

специальное 

первая 23г. 

14 Морозова Динара воспитатель среднее- первая 4г. 
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Онгаровна специальное 

15 Бабакова Юлия 

Юрьевна 

воспитатель среднее-

специальное 

б/к 3г. 

 

16 Бушухина Юлия 

Михайловна 

воспитатель высшее б/к 7л. 

 

 

Обобщают свой опыт работы через тьюторство, научно-практические конференции, 

размещают в сети Интернет, распространяют свой опыт работы через публикации 

статей в методических сборниках.   
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 Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

3. Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: самостоятельная 

исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры; игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

     самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение

 ритмических и танцевальных движений. 

4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 

чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
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самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

5. В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную 

активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в 

творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

6.С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание 

на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки 

самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 

создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

7.Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу 

и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять 

для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 
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8.Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

     1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно         побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2)У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

  3)Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы 

ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

  5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

      6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности       ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, 

новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. (ФОП стр.157). 
 

 

Выбор формы и способов образовательной деятельности с учетом 

специфики возрастных потребностей детей 

Младшая группа 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 
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театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Умение воспитателя ярко передать 

свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. 

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые 

персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Средняя группа 

В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных 

процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. 

Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

Воспитатель объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает 

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

игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

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

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя 

новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую 

роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 
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дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

Среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать 

своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: 

«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни 

на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью 

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

это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями 

знакомых книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня 

периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках 

по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Старшая и подготовительная к школе группа  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно- оценочные умения. Воспитателю 

следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

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

новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения 

педагога, как 

«Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных 
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дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и 

красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную 

с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», 

«Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, 

записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой 

работе родителей, сделать семейную газету. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры - например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и 

т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, 

в рисунках, детских рассказах. 

Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Опыты, эвристические рассуждения,   длительные   сравнительные   

наблюдения,   самостоятельно   делают   маленькие 

«открытия». Эффективным средством развития познавательных интересов 

может стать создание мини-музея в группе. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

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

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

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

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

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь 

детей. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

2.6. Рабочая Программа воспитания 

 
В содержательный раздел Образовательной программы ДОУ входит рабочая программа 

воспитания ДОО, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе 

 1. Пояснительная записка. 
 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

 

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. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества. 



57 

 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОУ.
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2.6.2.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

 

РАЗДЕЛ  I.  ЦЕЛЕВОЙ.  

  

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания ДОУ.  

    

В соответствии с ФГОС ДО, ООП и адаптированной основной образовательной 

программы нашего ДОУ (далее – АООП ).  

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 (1,6 лет – 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 ДОУ. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в ДОУ:  

развитие личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими:  усвоенных 

социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало общество;  

• развитых позитивных отношений к общественным ценностям;  

• приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).   

   Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания, применительно к 

возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 2-х до 7-ми лет:    

• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и  

склонностями;    

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;    
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• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетическиекачества;    

• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и  окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека;    

• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основедуховно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в  интересах человека, семьи, общества;    

• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов  социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира,  умения общаться с разными людьми;   

• объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно- нравственных ценностей семьи и общества;   

• устанавливать партнерские взаимоотношения ДОУ с семьей, оказывать ей 

психолого- педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей)  воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

  

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 дошкольного образования, 

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;  

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/


60 

 

- Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

- Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе образовательных отношений, включающем  

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  

  

1.2.1. Уклад ДОУ.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 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 другим сотрудниками ДОУ). Программа воспитания 

учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ДОУ основывается 

на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.):   

- поддержка разнообразия детства;   

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком  

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей  

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; - уважение личности ребенка.   

В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 
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нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Программа воспитания реализуется в 

течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных 

моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.   

 

Структура учебного года в ДОУ.  

  

Содержание деятельности  Временной период  

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая  

1 диагностический период (первичная 

диагностика)  

С 1 сентября по 15 октября  

Рождественские каникулы (общероссийские)  С 1 января по 10 января  

2 диагностический период (итоговая диагностика)  С 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период  С  1 июня по 31 августа  

  

Структура образовательного процесса в режиме дня 

пребыванием детей в ДОУ(10,5-часов)  

  

Утренний блок с 7.30 

до 9.00  

Дневной блок с 9.00 до 

15.30  

Вечерний блок с 

15.30 до 18.00  

- взаимодействие с 

семьёй;   

- игровая 

деятельность;  

- физкультурно- 

оздоровительная работа;   

- завтрак;  

- совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми в ходе режимных 

процессов;   

- индивидуальная 

работа;   

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам;  

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем.  

- игровая деятельность;  

- образовательная 

деятельность;  

- второй завтрак;  

- прогулка: 

физкультурнооздоровительная 

работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе; 

- индивидуальная работа;  

- самостоятельная деятельность 

детей по интересам;   

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем.  

- взаимодействие с 

семьёй;  

- игровая 

деятельность;          

- физкультурно –  

оздоровительная работа;      - 

совместная деятельность 

воспитателя с ребенком;         

- индивидуальная работа;        

-прогулка;                                  

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам;  

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем.  

  

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии с действующими СанПиН.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ  
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Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов, которое достигается с помощью традиций ДОУ.  Традиций ДОУ помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия, а также наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.   

 

Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей.  

- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими и здоровых 

детей с детьми с ОВЗ создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.   

- Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские 

лаборатории, конструкторские бюро, детско - взрослые объединения (совместные 

творческие мастерские, родительские клубы). Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.   

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.   

- В ДОУ создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.   

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованный в 

ДОУ.  Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью.   
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- Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет создание 

родительских клубов и семейных творческих мастерских.    

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников  

Образовательные отношения всех участников образовательных отношений опираются 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательных 

отношений, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.   

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.  

Воспитывающая среда строится по тремлиниям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к 

жизни.  

  

       1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих 

в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники стремятся:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

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

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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 
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рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других.  

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так 

и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В ДОУ 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 ДОУ 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 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.  
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ДОУ- современное, динамично развивающееся ДОУ, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему.  ДОУ расположен в культурно-исторической и общественно-политической 

части города, вблизи парка «Победы», площади им.Ленина, ГУДО «ДШИ 

Краснокутского муниципального района», Районный Дом Культуры. Благодаря такому 

расположению создаются большие возможности для нравственного, экологического и 

патриотического воспитания детей. Педагоги уделяют внимание изучению истории 

родного города, знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных 

исторических событий, связанных с родным городом, ведется работа по ознакомлению 

детей с народами Поволжья.  

Современная социокультурная ситуация, в которой растут дошкольники, 

характеризуется культурной неустойчивостью вследствие смешения различных культур. 

Дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения и 

отношения к окружающему миру, которые нередко противоречат друг другу. Главная 

задача дошкольных педагогов — не только вооружить детей готовыми образцами 

поведения, но и сформировать базовую систему ценностей, основу морального, 

нравственного поведения в течение всей жизни.   

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОУ с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной 

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 ДОУ. 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 выступают 

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).  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.  

 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 

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 ДОУ 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 дошкольного возраста  

  

1.3.1.1.Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам).  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое   Родины  и  

природы  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

  

Социальное    Человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества  

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   Знания   Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительное   

Здоровья   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, ест самостоятельно, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности.   

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

  

Трудовое   Труда   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.  

  

Этикоэстетическое   Культуры 

красоты  

и  Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

  

 

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

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое   Родины  и  

природы  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное    Человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества  

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.  
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Физическое и 

оздоровительное   

Здоровья   Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое   Труда   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этикоэстетическое   Культуры  и  

красоты  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественноэстетического вкуса.  

  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

  

  

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)   

  

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах:  

  

Портрет Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики)  

Базовые ценности 

воспитания  

Портрет ребенка 

раннего возраста  

(дескрипторы)  

Планируемые 

результаты  

  1.Патриотизм  
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во 
всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности 

и благополучия России, сохранения 
родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к  
многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям России.  

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  

формирование уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества;  

формирование 

бережного  отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

1.1. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким.  

- имеет 

первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и 

правилах, принятые в 

обществе;   
- проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье;   

проявляет позитивные 

эмоции и интерес к  

семейным праздникам и 

событиям.  
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будущее.  

2. Гражданская позиция и 

правосознание  Активно и 

сознательно принимающий участие 

в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания.  

- формирование 

гражданственности;  - 

формирование 

уважения к  закону и 

правопорядку;  - 

формирование 

взаимного  уважения.  

2.1.  
Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект).  

- способен 

понять и принять, что 

такое «хорошо» и 

«плохо», что можно 

делать, а что нельзя в 

общении со 

взрослыми;    
- проявляет 

интерес к другим детям 

и способен   
бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

3. Социальная направленность и 

зрелость   
Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения 

целей  

- формирование 

уважения к  

человеку труда и 

старшему поколению, 

- формирование 

взаимного уважения  

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям  
(эмоциональный 

интеллект).   
3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ Я».  

- проявляет 

позицию «Я сам!»;  
- cпособен 

осознавать себя 

представителем  

определенного пола; - 

доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту;   
- испытывает 

чувство удовольствия в 

случае  одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых;    
- способен к 

самостоятельным 

(свободным)  активным  

 



71 

 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии  
  действиям в общении с 

взрослыми и 

сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению.  

4. Интеллектуальная 

самостоятельность   
Системно, креативно и критически 
мыслящий, активно и  
целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов.  

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению;   

-формирование 

взаимного уважения;   

-формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 
и  
активность в 

поведении и 

деятельности.   
4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте.   
4.3. Проявляющий 

желание 

заниматься 

художественным 

творчеством.  

- эмоционально 

реагирует на доступные 

произведения фольклора;   
- эмоционально 

воспринимает доступные 

произведения искусства.   
проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности  
(конструированию, 

лепке, рисованию и т.д.);    
- эмоционально 

реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д.  

5. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности.  

- формирование 

гражданственности;  

формирование 

уважения к  человеку 

труда и старшему 

поколению.  

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых.   
5.2. Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий.  

- поддерживает 

элементарный порядок 

в окружающей 

обстановке;  стремится 

помогать взрослому в 

доступных  действиях;   
- стремится к 

самостоятельности в  

самообслуживании, в  
быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности  

6.Коммуникация и сотрудничество.  
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке.  

- формирование 

взаимного  уважения;  - 

формирование 

бережного  отношения 

к культурному наследию 

и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения.  

- способен позитивно 

общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения.  
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7. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности.  
.  

- формирование 

уважения к  закону и 

правопорядку;   - 

формирование 

взаимного  уважения;   - 

формирование 

бережного  отношения к 

природе и окружающей 

среде  

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания.  

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни.   
7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности.  

- выполняет 

действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.;   - 

стремится быть 

опрятным, проявлять  

нетерпимость к 

неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и  
т.д.);    
- проявляет 

интерес к физической 

активности;  

  способен к 

самообслуживанию  

(одевается,  раздевается 

и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь  

принимает пищу;   - 

соблюдает 

элементарные правила 

безопасности в  быту, в 

ОО, на природе.  

  

1.3.3. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном 

возрасте(к 7 годам).  

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах:  

 

Портрет  

Гражданина  

России 2035 года  

(общие 

характеристики)  

Базовые ценности 

воспитания  

Портрет ребенка 

раннего возраста  

(дескрипторы)  

Планируемые результаты  
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  1.Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, 

исторической памяти 

и преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, 

принятия 

традиционных  

формирование у 

обучающихся чувства  
патриотизма;  

формирование  

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества;  

формирование  

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции.   
1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей.  
1.3. Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным 

праздниками и важнейшим 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет.   
1.4. Проявляющий 

желание участвовать в 

делах семьи, группы 

детского сада, своей 

малой  

имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним;  

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально ценностное 

отношение к семье;   проявляет 

ценностное отношение к прошлому 

и  будущему – своему, своей семьи, 

своей страны;  проявляет 

уважительное отношение к 

родителям,  к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  имеет 

первичные представления о 

гражданских  ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений,. уважении к героям 

России;  знает символы государства – 

Флаг, Герб  Российской Федерации 

и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет;  

проявляет высшие нравственные 

чувства:  патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека;  

имеет начальные представления о 

правах и   

 

духовнонравственных 

ценностей 

человеческой жизни, 
семьи, человечества, 

уважения к 
традиционным 

религиям России.  
Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в 

будущее.  

 Родины (города, села).  обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища;  проявляет 

познавательный интерес и уважение 

к  важнейшим событиям истории  
России и ее народов, к героям России;  

проявляет интерес к государственным 

праздникам  и имеет желание 

участвовать в праздниках и их 

организации в ДОУ.  
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2. Гражданская 

позиция и 

правосознание  

Активно и сознательно 

принимающий участие 

в достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах.  
Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания.  

формирование 

гражданственности;  

формирование  

уважения к закону и 

правопорядку;  

формирование  

взаимного уважения.  

2.1. Уважающий 
этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей  
(сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и неповторимость 

прав и свобод других 

людей.   
2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым.   
2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми.   
2.5. Способный к оценке 

своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей.  

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное  

ролевое поведение.   
2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы.  

-имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур;    

- имеет первичные 

представления  о 

многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; - 

понимает, что все люди имеют  

равные права и  могут выступать за  
них;    
- имеет представление о 

чувстве собственного  достоинства, 

самоуважении.  
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3. Социальная 

направленность и 

зрелость   
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке и 

достижении 
жизненных целей, 
активность, честность 
и принципиальность в 

общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма  
в трудовой 

деятельности, 

уважение и 

признание ценности 

каждой человеческой 

личности, сочувствие 

и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно 

и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем 

и достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии.  

- формирование  

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению;  - 

формирование  

взаимного 

уважения.  

3.1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и 

предметного окружения и 

себя самого в 

окружающем мире.  3.2. 

Проявляющий 

разнообразные 

моральнонравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающим  
людям, природе и 
предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, 
стыд, 

доброжелательность и  
т.д.).   
3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое «Я») 

в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и нормами и 

правилами поведения. 3.4. 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за свои 

действия и поведение  

- имеет первичные 

представления  о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире;   - проявляет 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям,   
предметному миру, к себе;  

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности,  стыда от своих 

поступков, действий и поведения;  - 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать  собеседника, 

обосновывать свое мнение;  

способный выразить себя в игровой, 

досуговой  деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями;  

самостоятельно применяет усвоенные 

правила,  владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.);  преобразует 

полученные знания и способы  

деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации;   
- способен к творческому 

поведению в новых  ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей;   - выражает 

познавательный интерес  к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  задает вопросы взрослым 

и сверстникам;   экспериментирует в 

сфере установления  отношений, 

определения позиции в собственном  

поведении;    
- способен самостоятельно 

действовать, в случае  затруднений 

обращаться за помощью;  осознает 

возможности совместного поиска 

выхода  из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений;  - 

использует принятые в обществе 

правила  коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 
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высказаться);    
- умеет слушать и уважать 

мнения других людей;  

  умеет пойти навстречу другому 

при  несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса  

 

   интересов;    

- пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества;  

осознает свое эмоциональное 

состояние;  

 имеет свое мнение, может его 

обосновать;  

 осознает, что существует 

возможность влияния на  свое 

окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения;   - 

имеет начальные способности 

управлять своим  поведением, 

планировать свои действия;   - 

старается не нарушать правила 

поведения,  испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно;  

поведение в основном определяется  

представлениями о хороших и плохих 

поступках.  

4.  
Интеллектуальная 

самостоятельность  

Системно,  

креативно и 

критически 

мыслящий, активно 

и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной 

и личностной сферах 

на основе этических 

и эстетических 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению;  - 

формирование 

взаимного уважения;   - 

формирование  

бережного отношения к 

культурному наследию 

и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

  

4.1. Способный выразить 

себя в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и нормами. 4.2. 

Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности:  
инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

- проявляет любознательность 

и интерес к поиску и  открытию 

информации, способствующей 

осознанию и  обретению своего места 

в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых 

взрослых);   
- проявляет инициативу в 

самостоятельном  решении 

несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и 

замыслов;   
- проявляет инициативу в 
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идеалов    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом.  4.3. 

Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании.  4.4. 

Способный чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий основами  

получении новой  информации и 

практического опыта;   
- проявляет желание 

сотрудничать с другими  детьми и 

взрослыми в решении посильных 

общественных задач.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

художественноэстетического 

вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и 

физической красоте 

человека, окружающего 

мира, произведений 

искусства.   
4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций.   
4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и 

практических задач.   
4.7. Не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.  
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5.Зрелое сетевое 

поведение  

Эффективно и 

уверенно 

осуществляющий 

сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил 

сетевой культуры и  
сетевой этики, 
управляющий 
собственной 

репутацией в сетевой 
среде, формирующий  
«здоровый» 

цифровой след.  

  

  

  

- формирование  

уважения к закону 

и правопорядку;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике  
5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств.   
5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами.  

  

- осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения  и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; - использует 

простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми;   

-понимает прагматическое 

назначение цифровой  среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д.  

 

 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей 

за счёт высокой  

- формирование 

гражданственности;  

формирование 

уважения к  

человеку труда и 

старшему 

поколению.  

6.1. Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых.   
6.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий.  

- поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке;  

стремится помогать взрослому в 

доступных  действиях;   
- стремится к 

самостоятельности в  

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности  

 

экономической 

активности и 

эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей,  
мотивированный к 

инновационной 

деятельности.  
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7.  Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий 

с другими людьми – 

представителями 

различных культур,  
возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе 

в составе команды); 

уверенно 

выражающий свои 

мысли различными 

способами на русском 

и родном языке.  

- формирование 

взаимного  уважения;  

- формирование 

бережного  отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

7.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей труда, 

результаты их 

деятельности,  
проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности.  
Бережно и уважительно 

относящийся к  
результатам своего 

труда, труда других 

людей.  
7.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 7.3. 

Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 7.4. 

Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности.  
7.5. Проявляющий 

интерес к общественно 

полезной деятельности.  

 имеет первичные 

представления о ценностях  
труда, о различных профессиях; 

проявляет уважение к людям труда 

в семье и в обществе;  

 проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности.  

7. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды (в  

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде.  

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе.  
8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни.  

- выполняет действия по 
самообслуживанию: моет руки,  
самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.;    
- стремится быть опрятным, 

проявлять  нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, грязная 

одежда и т.д.);    
- проявляет интерес к 

физической активности;  

  способен к самообслуживанию 

(одевается,  раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не 

торопясь принимает пищу;    
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том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу  
как ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности.  

 8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, 

на воде.  
8.4. Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически 

целесообразного образа 

жизни  
и поведения, безопасного 

для человека и 

окружающей среды. 8.5. 

Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и 

неживой природы. 8.6. 

Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость 

заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности  

  

- соблюдает элементарные правила 

безопасности в  быту, в ДОУ, на 

природе.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Преемственность в результатах освоения Программы 

воспитания.  

  

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям:  

 развитие основ нравственной культуры;  

 формирование основ семейных и гражданских ценностей;  

 формирование основ гражданской идентичности;  
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 формирование основ социокультурных ценностей;  

 формирование основ межэтнического взаимодействия;  

 формирование основ информационной культуры;  

 формирование основ экологической культуры;  

 воспитание культуры труда.  

 

 

Направления 

воспитания  

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДОУ  

Планируемые результаты 

воспитания науровне НОО  

  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

- обладает установкой положительного 

отношения к миру, к 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.  

- проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки;  

 проявляет установки, 

отражающие индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества,  
сформированность основ Российской 

гражданской идентичности;  

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки;  

 соблюдает правила поведения в  
ДОУ, дома, на улице, в общественных  
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  местах, на 

природе;  

 негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; - к 

невыполнению человеком любого возраста и 

статуса своих обязанностей;  

 проявляет уважительное и  
доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям;  

 использует правила этики и 

культуры речи;  

 избегает плохих поступков;  
- умеет признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

 понимает возможное негативное 

влияние на морально - психологическое 

состояние человека компьютерных имеет 

представления  
о государственном устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

знает символы государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает;  
 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 

ребенка;  

 проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной 

роли человека в обществе;  

 знает национальных героев и 

важнейшие события истории России и её 

народов. знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни России, 

субъекта Российской Федерации, а котором 

проживает; уважительно относится к 

защитникам  
Родины;  

 уважительно относится к русскому 

языку как  

государственному, языку межнационального 

общения.  
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Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей  

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережное 

отношение к ним;  

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально – ценностное отношение к 

семье;  

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России;  

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской  

имеет представления о 

базовых национальных 

ценностях Российского 

государства; имеет 

первоначальные  
представления о роли 

традиционных религий в истории и 

культуре нашей страны.  

 

 Федерации и  
символику субъекта Российской Федерации, 

в котором проживает;  

 проявляет высшие нравственные 

чувства:  
патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека;  

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища;  

 проявляет познавательный интерес 

к важнейшим событиям истории России и 

ее народов, к героям России;  

 проявляет уважение к защитникам 

Родины;  

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках и их организации 

в ДОУ.  
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Формирование 

основ гражданской 

идентичности  

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире;  
 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к  

окружающим людям, предметному миру, к  
себе;  

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения;  

 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение;  

 демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями;  

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.);  

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет поведение 

и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации;  
 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей;  

 выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями;  
 экспериментирует в сфере 

установления отношений, определения 

позиции в собственном поведении;  

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью;  

 осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений;  

 использует принятые в обществе 

правила  

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду творческой 

деятельности; имеет элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества;  

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

практикоориентированных проектов;  

 имеет представления о душевной и 

физической красоте человека;  

 способен видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским  

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интересуется занятиями 

художественным творчеством;  

 поддерживает опрятный внешний 

вид; отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и неряшливости;  
 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и  
действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач.  
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 коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться);  

 слушает и уважает мнения других 

людей;  

 идет навстречу другому при  
несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов;  
 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества.  

 управляет своим эмоциональным 

состоянием;  

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; оказывает позитивное 

влияние на свое окружение;  
 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность;  

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои действия;  

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; - проявляет 

поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших 

и плохих поступках.  

 

   Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия  

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов,  носителями разных убеждений, 

представителями различных культур;  
 имеет первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России;  

 понимает, что все люди имеют 

равные права;  

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми;  

 не применяет физического насилия 

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми;  

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помощью 

рациональной аргументации.  
 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их права и 

достоинство.  

проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

способен к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на  
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

имеет начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны.  
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Формирование 

основ 

информационной 

культуры  

 осознанно выполняет правила  
здоровьесбережения и техники безопасности 

при использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов;  

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  
 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности получении и 

передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д.  

- использует знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов;  

 самостоятельно организует поиск 

информации;  

 критически относится к 

информации и избирательности её 

восприятия;  

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; осознанно 

выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой 

среды  

  и виртуальных ресурсов;  

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми;  

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получении и 

передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры  

имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью;  

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе;  

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к природе 

в культуре России, нормах экологической 

этики;  

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности.  

проявляет интерес и ценностное 

отношение  
к природным явлениям и разным формам 

жизни;   
- понимание роли человека в природе;  

 бережно относится ко всему 

живому;  

 имеет первоначальные 

представления о влиянии природного 

окружения на жизнь и деятельность 

человека.  
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Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально);  

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную аргументами;  

 не принимает лжи и 

манипуляции(в собственном поведении и 

со стороны других людей);  

 стремится выявить 

несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного;  

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения;  

 может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии;  

 оказывает посильную 

практическую и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной инициативе;  

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях;  

 проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности; активно участвует в 

общественно полезной деятельности;  

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности.  

имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой 

деятельности в жизни человека;   
- о значении творчества в развитии общества;  

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников;  

 имеет представления о 

профессиональных сферах человеческой 

деятельности; проявляет 

дисциплинированность, 

Последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданиях;  

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.);  

 бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

 отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей.  
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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 

процесс на основе духовнонравственных 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.  
___________________________________________  
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

  

  

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в 

соответствии с образовательными областями.  

  

ОО  Содержание  

  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 
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поведения в быту, социуме, природе.  

  

Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы,  

 многообразии стран и народов мира.  

  

Речевое развитие   Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

  

Художественноэстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений  

  



90 

 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

.  

   

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, 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;  
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

                          

Модуль «Моя родина Россия»  

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников.  

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника 

Родины, готового к активной деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи:  

- расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; - воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам;  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам;  

- воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов;  

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;  

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  

- воспитывать любовь и бережное отношение к городу Красный Кут, формировать 

гражданскую позицию;  

Помочь дошкольникам освоить родной город  Красный Кут как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами взаимодействия в 

городской среде, осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к 

культурному наследию региона.  

Формы работы с детьми:  

- занятия,  - досуги,   

- выставки,   

- участие в конкурсах,  

- экскурсии,  

- проведение патриотических праздников. 

 Ожидаемые результаты:  

- привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране;   

- бережное отношение к родной природе и всему живому;  

- повышенный интерес к русским традициям;  

- знание символики государства (герб, флаг, гимн);  

- расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну; - 

уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России; - толерантность, чувства 

уважения к другим народам, их традициям.  
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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, 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; - 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

Модуль «Азбука общения».  
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Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, 

умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться 

действенного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной 

направленности, воспитание начал ответственности, духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества.  

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.  

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, в том числе и с детьми с ОВЗ, 

взрослыми, в семье и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты:  

- готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению.  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести.  

- способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата.  

- трудолюбие, бережливость, бережливость, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей.  

- осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.  

В сфере общественных отношений ожидается:  

- осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству.  

- поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших, старших и больных, ответственность.  

  

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, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

       Направления деятельности воспитателя:  
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- 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.  

Модуль «Мир рядом со мной»  

(экологическое воспитание, включает в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальная 

деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной 

безопасности).  

  

 Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, 

включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и 

нравственно-этического воспитания.  

  Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически воспитанной 

личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного 

отношения к природе.  

Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие:  

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве 

мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих 

взаимосвязей в мире. 2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной 

деятельности с объектами ближайшего природного окружения, экологически 

грамотного поведения в быту и в природе.  

3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее.  

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей.  

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников.   

В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры:  

Игры    

Дидактические игры- игры с 

правилами.  

Игры, имеющие готовое содержание.   

В процессе дидактических игр дети 

уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся у них представления о 

предметах и явлениях природы, растениях, 

животных.  
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Предметные игры – это игры с 

использованием различных 

предметов природы(листья, 

семена, фрукты).  

В предметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются 

представления детей о свойствах и качествах 

тех или иных объектов природы.  

Настольно-печатные игры.   Игры типа лото, домино, разрезные и 

парные картинки.  

Словесные игры.   Игры, содержанием которых являются  

разнообразные знания, имеющиеся у детей, и 

само слово. Словесные игры развивают 

внимание, сообразительность, быстроту 

реакции, связную речь.  

  

Подвижные игры 

природоведческого характера.  

Игры, связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая 

действиям, имитируя звуки, дети закрепляют 

знания; получаемая в ходе игры радость 

способствует углублению  

Творческие игры 

природоведческого 

содержания.  

Большое значение для развития детей имеют 

творческие игры, связанные с природой. В них 

дошкольники отражают впечатления, 

полученные в процессе занятий и повседневной 

жизни.  

  

Воспитатели в ознакомлении детей с природой широко использует:  

  

Моделирование.  

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

по построению 

моделей -   

Цель моделирования – обеспечить успешное 

усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и 

отношениях, существующих между ними.   

Разнообразная опытно – 

экспериментальная 

работа с детьми.  

Способствует умственному воспитанию 

дошкольников, они обучаются умению 

устанавливать причинноследственные связи, 

логично рассуждать, делать выводы. Это 

обеспечивает интенсивное развитие мышления  

 дошкольника.  

Самостоятельная 

деятельность детей. .  

 Специфическая деятельность для детей, в которой 

ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности 

(рисунки, поделки, гербарии, книжки – малышки и 

т.д.), одним словом реализовать себя как творческая 

личность.   
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  Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой - 

создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают 

природные уголки, с подобранными растениями для детей данного возраста, а 

так же оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для 

экспериментирования и опытнической деятельности.  

  

      Воспитание положительной мотивации к школьному обучению. 

Обеспечение преемственности с начальным образованием способствует   

  

Модуль «На пороге школы!»  

Цель:   

- Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к 

школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых 

ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие.  

- Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка.  

- Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, 

положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс.  

- Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности.  

Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием 

определяется тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в 

школе.   

Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, которые основываются на 

целевые ориентиры –сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, 

всестороннее развитые психические и физические качества в соответствии с 

возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника.  

Создание системы и форм работы заключается:  

- в проведении экскурсий в школу,   

- знакомство с профессией учителя,   

- социальной ролью школьника,  

- посещение урока,   

- организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника».  

 Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным 

общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы.  

   Примерами направлений и форм работы являются:  

• обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для образования и 

развития будущего ученика;  

• создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе;  

• обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в школу и 

первичной адаптации ребёнка.  

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям:  
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• согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.  

• расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы. 

Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при осуществлении 

преемственности в соответствии с ФГОС- «научить учиться». Желание и умение 

учиться формируем и воспитываем в дошкольном возрасте.  

Формы работы с дошкольниками:  

• экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой;  

• знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия;  

• участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы; подготовка 

совместных театральных представлений, концертов, выставок;  

Формы работы с педагогами:  

• посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями – непосредственной 

образовательной деятельности;  

• совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога;  

• анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников  

• анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению;  

Формы работы по взаимодействию с родителями будущих первоклассников:  

• Дни открытых дверей в школе и в ДОУ;  

• встречи с учителями;  

• консультирование на актуальные темы педагогами и педагогами – психологами.   

Ожидаемый результат:  

• Снижение порога тревожности при поступлении в школу.  

• Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, 

созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности к 

обучению в школе.  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы.  

  

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры  

  

                                          Модуль «Ресурсные развивающие центры» 

Цель:  

- Развитие коммуникативной культуры дошкольников, поддержка творческой 

самореализации.   

- Формирование универсальных учебных действий, приобщение к работе с 

электронными образовательными ресурсами.  

В ДОУ создана и активно используется информационно-образовательная среда 

(цифровое пространство):   

- ресурсные центры в группах, как часть организации развивающей 

предметнопространственной среды для воспитанников, которая решает следующие 

задачи:  

1. Повышение компетентности воспитателей в области информационных и 

телекоммуникационных технологий.  
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2. Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через игровую и 

образовательную деятельность, поддержка интереса детей к интерактивным играм.  

3. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом электронном 

пространстве, через активное взаимодействие с детьми и родителями, 

удовлетворяющие актуальные потребности семьи.  

Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой и оборудованием 

служит постоянное взаимодействие в играх с простыми и несложными 

интерактивными игрушками, которые имеются в каждой группе.  

Интерактивные игрушки для детей дают первые уроки обращения со сложной 

электроникой в игровой форме. Действия и манипуляции с интерактивными 

игрушками подготавливают ребенка к выходу в информационное будущее, играют 

важную роль в гармоничном воспитании и развитии – интеллекта, эмоций, 

мышления, коммуникативных способностей.  

Педагоги и специалисты ДОУ соблюдают важное правило: чтобы игрушки 

приносили максимальную пользу. Каждая интерактивная игрушка 

предназначена для определенной возрастной категории и гендерной 

принадлежности.  

В центрах находятся ноутбуки, проекторы, проекционные экраны, акустические 

колонки, интерактивные игры и игрушки.  

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе воспитания детей имеет 

достоинства:  

• возможность применять в совместной деятельности с детьми демонстрации различных 

объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в 

многократно увеличенном и красочном виде;  

• объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из литературы;  

• активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка, 

стимулирование ребенка к познаниям;  

Главная задача развивающего центра – помогать педагогам в развитии и воспитании 

ребенка, в привычном для него месте – игровой среде.  

Ресурсный развивающий центр-игротека, предусматривает сбор базы развивающих и 

обучающих игр для детей старшего возраста, игр созданных самостоятельно с 

использованием сенсорного комплекса.  

Основной вид деятельности детей – это игра. Интересные, познавательные игры, 

развивают у воспитанников любознательность, активность, внимательность, 

сосредоточенность, умение делать выводы.  

Современное средство для обучения — интерактивная доска — это устройство,  

используется с проектором и ноутбуком. Умелое сочетание традиционных и 

информационных средств зависит от квалификации и мастерства педагога, методики, 

которую он применяет и уровня владения компьютером.  

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии посредством 

информационно - коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ, предполагает наличие у ребенка мотивации к получению новых знаний.  
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Технология дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников –соответствует 

современным условиям развития образования, актуальна в данный период и доступна 

всем педагогам ДОУ.  

  

           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: 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 тела;  
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- 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.  

Модуль «Физическое воспитание»  

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического 

развития дошкольника.   

Включение детей в двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность, 

восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, 

овладению необходимыми гигиеническими навыками; у детей формируется 

уверенность в себе, появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, 

смелости, быстроты и красоты движений.   

Развивается самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным 

компонентом личностной культуры дошкольника.   

Содержание физического воспитания включено в образовательные области:  

- «Физическое развитие» (разделы «двигательная деятельность», «становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами»)   

- «Познавательное развитие» (формирование первичных представлений о себе, других 

людях),   

- «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «изобразительное искусство»).   

  

   

Дела, выходящие за пределы ДОУ.  

  

Уровень   Мероприятия  

Общесадовские.  Малые олимпийские игры  

Физкультурные праздники  

ГТО  

Проекты,  

Социальные акции  

Фотовыставки  

Фотоконкурсы  

Дни здоровья  

Групповые  Закаливающие процедуры  

  Утренняя гимнастика  

  Подвижные игры  

  Спортивные упражнения  

  Физкультурные развлечения  

  Проекты  

Традиции детского 

сада  

Спортивные соревнования  

  Путешествия. (сезонные)  
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  Оздоровительные игры. (сезонные)  

  

Участниками являются воспитанники всех дошкольных групп, педагоги и родители (по 

возможности и желанию).  

   

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности реализуется через парциальную 

программу «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стёркина.  

  

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»  

Цель:  Воспитание направлено на достижение целей по формированию 

основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе:  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека;  

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 

безопасного поведения в них;  

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) - 

приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем 

мире;  

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений;  

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными.  

   

 

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.  
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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.  

  

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

  

  Цель: достижение формирования положительного отношения детей к труду.  

  Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

ДО.   В рамках преемственности по профориентации дошкольное 

образование является первоначальным звеном в единой непрерывной 

системе образования.  

  В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий.   

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет 

раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит 

в компетенцию дошкольного уровня образования.  

  Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители 

или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 

хочет стать, когда вырастет.  Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются 

традиционные методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На 

практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий:  

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. Педагогическая технология 

организации сюжетно-ролевых игр.  

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать 

о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий.  
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Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 

профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных 

областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных условиях ДОУ:  

- ситуаций, которые невозможно воссоздать в мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»;  

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»;  

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации:«Творческая 

мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой),  

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация 

игровых пространств:  

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель  

музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник 

ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный)  

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы.  

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания.  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является 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;  
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; - воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ;  

- 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.  

  

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии  

  

 

                                                          Модуль «Творчество».  

Цель и задачи:  

- способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы;   

- становление эстетического отношения к окружающему миру;   
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- эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).  

  

 

  

Творческие соревнования, конкурсы. 

  

- позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям:  

- социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. - стимулируют у воспитанников 

развитие:   

- сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции;   

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности. – это 

продолжение и расширение образовательного и воспитательного процесса, где развитие 

получают все участники: ребенок, родитель и педагог.  

 Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи.  

 Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым.   

 Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки детского творчества.  

 Создают условия для ребенка в приобретении социального опыта в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка.  

 Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей.  

 Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической  

культуре родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания 

ребенка в семье и детском коллективе.  

  

   Творческие соревнования проводятся в различных формах:  

- конкурсы, выставки, фестивали, экскурсии, которые помогают детям расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной 

среде, учатся уважительно и бережно относиться к ней.   

Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях.  

У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия 

произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. На экскурсиях, в 

прогулках, детских походах создаются благоприятные условия для воспитания 
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самостоятельности и ответственности, формирования навыков самообслуживания, обучения 

рациональному использованию времени, сил и возможностей каждого ребенка.  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы 

дошкольного образования.  

 

  

        2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.  

  

2.2.1. Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ.  

  

ДОУ располагает базой: спортивно-музыкальный зал, кабинет педагога-психолога. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий. Социальными заказчиками реализации Программы как 

комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. Одна из значимых характеристик, в которой растут 

воспитанники ДОУ, особенность современной социокультурной ситуации. Суть ее в 

культурной неустойчивости из-за смешения культур:   

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

много язычностью, разностью, а иногда и противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру;   

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка;   

- наличие многочисленных вредных для здоровья факторов возрастание роли 

инклюзивного образования влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).   В результате дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают 

разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко 

противоречат друг другу. Поэтому задача педагогов сформировать у детей базовую 

систему ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни.  

  Опираясь на «Программу развития воспитания в Саратовской области на 2021-2025 годы» 

от 22.06.2021 № 1039, педагоги ДОУ намерены принять участие в реализации 

воспитательно- значимых проектах и программах:  

- патриотическому воспитанию «Поклонимся великим тем годам!»;  

- в области краеведения и изучения истории родного края;  

     -в региональной «Школе волонтера», вовлечение обучающихся в волонтерскую 

деятельность по реализации идей здорового образа жизни,   

- Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- реализация проектов и программ, направленных на повышение мотивации детей и 

родителей  

(законных представителей) к ведению активного и здорового образа жизни;  

- развития информационного сопровождения родительского просвещения и т.д.;  
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- в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства: 

«Сердце отдаю детям!»;  

- Всероссийском конкурсе экологических театров «Через искусство к зелёной планете» и т.д.  

Отличия ДОУ от других дошкольных образовательных учреждений по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике не выявлено.  

  

   

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ.  

Социальный партнер  Результаты сотрудничества 

Дом детского творчества   Праздники и развлечения.  

Центральная детская 

библиотека   

Пользование библиотечным фондом, экскурсии, образовательные 

мероприятия, работа библиотеки – передвижки.  

МОУ СОШ №3  Экскурсии, встречи с учителями, образовательные мероприятия, 

посещение фрагментов урока детьми в первом классе.  

Краеведческий музей  Виртуальные экскурсии  

ГИБДД  Виртуальные экскурсии, образовательные мероприятия, 

встречи с сотрудниками ГИБДД  

Пожарно-спасательная часть  Виртуальные экскурсии, встречи с сотрудниками 

пожарноспасательной части, занятия по ПБ.  

ПМПК  Интеграция деятельности всех участников образовательных 

отношений, разработка ИОМ, выбор образовательной программы.   

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с 

учетом возрастных особенностей воспитанников   

  

 Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания.   

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести:   

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе, приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы 

о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства 

ребенка, на его сознание.  Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 

или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 

направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. 

Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность.   
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- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект.   

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей.   

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях.   

В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и 

для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 

доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.   

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения.   

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.   

- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.   

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по 

воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.   

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.    

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

  - беседы воспитателя на этические темы;   

- чтение художественной литературы и рассказывание;   

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.   

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой.   

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления.   
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Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие методы: 

вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для 

формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-

наглядного характера с практической деятельностью детей.   

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели 

бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.   

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего 

и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр 

занятий.   

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.   

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания.   

- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься 

со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка.   

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания ДОУ.  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия:  
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Совместная деятельность  Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей  

Патриотическое направление воспитания   

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

- дидактические игры,  

- сюжетноролевые игры,  

- подвижные, совместные с 

воспитателем игры,   

- игры- драматизации,   

- игровые задания,   

- игры- импровизации,   

- чтение художественной 

литературы,   

- беседы,   

- рисование   

Рассказ и показ воспитателя:  

- беседы,   

- поручения,   

- использование 

естественно возникающих 

ситуаций.   

  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки:  

- рассматривание  

иллюстраций, фотографий,  

- рисование,   

- лепка.   

  

Социальное направление воспитания  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу.  

Игры-занятия, сюжетноролевые 

игры:  

- театрализованные игры,   

- подвижные игры,   

- народные игры,   

- дидактические игры,   

- подвижные игры,   

- настольно-печатные игры, 

- чтение художественной 

литературы,   

- досуги,   

- праздники,   

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми   

Рассказ и показ воспитателя,   

- беседы,   

- поручения,   

- использование 

естественно возникающих 

ситуаций.   

  

Самостоятельные игры 

различного вида, 

 - инсценировка 

знакомых литературных 

произведений,  

- кукольный театр,  

 - рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.   

  

Познавательное направление воспитания Формирование основ 

экологического сознания.  
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-           Занятия;  

-           Беседа.   

- Экспериментирование.   

- Проектная деятельность.   

- Проблемно-поисковые 

ситуации.   

- Конкурсы. Викторины   

-           Труд.   

- Дидактические игры.  

-           Игры 

-           Экспериментирования   

-           Дидактические игры.   

- Театрализованные игры.   

- Подвижные игры.   

- Развивающие игры.   

- Сюжетно-ролевые игры.   

- Чтение.   

- Целевые прогулки.   

- Экскурсии   

- Продуктивная 

деятельность.   

- Беседы 

- Развивающие игры.   

- Игровые задания.   

- Дидактические игры.   

- Развивающие игры.   

- Подвижные игры.   

- Игры 

- экспериментирования  

- На прогулке наблюдение за 

природными явлениями.   

  

-Дидактические игры.   

-Театрализованные игры.   

- Сюжетно-ролевые игры.   

-Развивающие игры.   

-Игры- 

экспериментирования  

- Игры с природным 

материалом.   

- Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде.  

- Продуктивная 

деятельность.   

- Календарь природы.   

  

 

-Народные игры.   

-Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные).   

- Видео просмотры   

-Организация тематических 

выставок.   

-Создание музейных уголков.   

-Календарь природы.  

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания Формирование основ 

безопасности  
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- занятия   

- игровые упражнения   

- индивидуальная работа   

- игры-забавы   

- игры-драматизации   

- досуги   

- театрализации   

- беседы   

- разыгрывание сюжета   

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера  

 - активизирующее общение  

педагога с детьми   

- работа в книжном уголке  

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок   

- использование 

информационно- компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы)   

- трудовая деятельность   

- игровые тренинги   

- составление историй, 

рассказов   

- творческое задание   

- обсуждение   

- игровые ситуации   

- пространственное 

моделирование   

- работа в тематических 

уголках   

- целевые прогулки   

- встречи с 

представителями ГИБДД   

  

Во всех режимных моментах:   

- утренний прием,   

- утренняя гимнастика,   

- приемы пищи,   

- занятия,   

- самостоятельная 

деятельность,   

- прогулка,   

- подготовка ко сну,   

- дневной сон  

- игры-забавы   

- дидактические 

игры   

- подвижные игры   

- сюжетно-ролевые 

игры   

- рассматривание 
иллюстраций и  

тематических картинок   

- настольно-печатные игры   

- творческая 

деятельность  

Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Разыгрывание игровых  

ситуаций,   

- Игры-занятия, игры-

упражнения,   

- занятия по ручному 

труду,   

Утренний приём,   

- завтрак,   

- занятия,   

- игра,   

- одевание на прогулку,   

- прогулка,   

Дидактические игры,   

- настольные игры,   

- сюжетно-ролевые 

игры,   

- игры бытового 

характера,   



113 

 

- дежурства,   

- экскурсии,   

- поручения,   

- возвращение с 

прогулки,   

- народные игры,   

- изготовление 

игрушек из  

бумаги,   

- показ,   

- объяснение,   

- личный пример педагога,  

- коллективный труд:  

-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках,   

- праздники,   

- досуги,   

- экспериментальная 

деятельность,   

- трудовая мастерская.  

- обед,   

- подготовка ко сну,   

- подъём после сна,   

- полдник,   

- игры,   

- подготовка к вечерней 

прогулке,   

- вечерняя прогулка   

  

- изготовление 

игрушек из природного 

материала,   

- рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок,   

- самостоятельные 

игры,   

- игры инсценировки,  

- продуктивная 

деятельность,   

- ремонт книг   

  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

Игры-занятия,   

- сюжетно-ролевые игры,   

- театрализованные игры,   

- подвижные игры,   

- народные игры,   

- дидактические игры,   

- подвижные игры,   

- настольно-печатные игры,  

-           чтение художественной 

литературы,   

-           досуги,   

- праздники,   

- активизирующее игру   

  

Рассказ и показ воспитателя,   

- беседы,   

- поручения,   

- использование 

естественно  

возникающих ситуаций   

  

Самостоятельные игры 

различного вида,   

- инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

 - кукольный театр,   

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.   

  

  

  Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 

процесса воспитания.   
На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере 

личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия.   
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Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей 

ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных 

качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая 

специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается для 

воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития 

самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых 

из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.   

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице);   

  В коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;   

  В познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей 

в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами 

живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя;   

  В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).   

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность 

к оценке и взаимооценке.  

  

Виды деятельности  Совместная 

деятельность 

взрослых и детей  

Совместная деятельность в   

режиме дня  

Самостоятельная 

деятельность  

Формы и методы   

Социальное направление воспитания   
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Предметная 

деятельность  

формы:   

- образовательная 

деятельность;  

методы:   

- чтение и 

рассказывание коротких 

стихотворений, сказок;   

- рассматривание 

картин и картинок, 

игрушек  

Совместная 

деятельность, 

направленная на 

овладение игровыми, 

орудийными 

действиями.   

методы:  

 - чтение и  
рассказывание коротких 

стихотворений, сказок;   

- рассматривание картин и 

картинок, игрушек.     

-непосредственное  

общение со взрослым;   

-манипулятивная деятельн 
ость;   

-орудийная деятельность;   

- рассматривание 

картинок, иллюстраций.   

Игровая 

деятельность   

формы:   

- образовательная 

деятельность;   

- музыкальная, 

подвижная игра;  

методы:   

- действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой.   

формы:   

- подвижная игра 

различной степени 

активности;   

методы:   

- действие с 

дидактической, сюжетной 

игрушкой;   

- игра со строительным 

материалом.   

 - игра на развитие 

сенсорных эталонов, 

мелкой моторики;  

 - игра со строительным 

материалом;   

- «игра рядом».   

Этики-эстетическое направление.   

Коммуникативн 

ая деятельность   

формы:   

- образовательная 

деятельность;   

- рассматривание 

картины, картинок, 

игрушки;   

- подвижная, 

музыкальная игра;  

методы:   

- действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой;   

- разучивание, 

рассказывание  

художественных 

произведений малых форм.   

формы:   

- свободное 

общение;   

методы:   

- наблюдение;   

- чтение;   

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений малых 

форм;   

- рассматривание 

картинок, игрушек.   

 - непосредствен

ное общение со 

взрослым;   

- игровое действие с 

игрушками;  

 - действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой.   

- игра со строит. 

материалом;  

 - рассматривание 

картинок 

иллюстраций   

 

Самообслуживан 

ие   

формы: 

- беседа;   

методы:   

- восприятие 

художественных  

произведений малых форм;   

- наблюдение;   

- показ;   

- рассматривание 

картинок;   

формы:   
- беседа;  

 методы:  

 - наблюдение;   

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений малых 

форм;   

- беседа 

ребёнок самостоятельно 

одевается, принимает 

пищу, следит за своим 

внешним видом, за 

одеждой.   
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- действие с дид. 

игрушкой.   

рассматривание картинок.   

Музыкальная 

деятельность   

формы:   

- праздник;   

- развлечение  

 - беседа;   

методы:   

- пение;   

- исполнение танца;  -

музыкальнодидактическая 

игра.   

формы:   

- развлечение;   

- беседа;  

методы:   

- беседа;   

- слушание музыки;   

- исполнение танца  

- 

музыкальнодидактическая 

игра.   

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Двигательная 

деятельность  

формы:   

-физкультурное занятие;  

-утренняя гимнастика; 

-подвижная игра;   

-физкультминутка;  

- физкультурный праздник, 

развлечения.   

методы:   

-игровой метод;   

-показ физических 

упражнений;   

-использование проектора  

(мультзарядки);   

-оказание помощи детям 

при выполнении и 

разучивании упражнений, в 

виде страховки;   

-краткое, точное, понятное, 

образное, эмоциональное 

объяснение;   

-пояснение с целью 

направить на что-то 

внимание, подчеркнуть те 

или иные стороны 

разучиваемого 

упражнения;   

-использование команды для 

обеспечения 

одновременного начала и 

окончания действия, 

определённого темпа и 

направления движения.   

формы:   

-индивидуальная работа с 

ребёнком;   

-физкультминутка;   

-закаливающие 

процедуры;  

 -подвижная игра;   

-прогулка;   

методы:   

-рассказ (для 

возбуждения у детей 

интереса к занятиям 

физическими 

упражнениями, желания 

ознакомиться с техникой 

их выполнения);  

 -проведение упражнений 

в игровой форме.   

  

- игровое 

упражнение:   

- подражательные 

движения;   

- двигательная 

активность во всех видах 

деятельности.   
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Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в том числе с инвалидностью.  

  

  Кроме ООП в ДОУ реализуются АООП с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с расстройствами аутистического спектра  

    Совместная работа воспитателя с другими специалистами (педагогом - психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) предполагает 

сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно 

воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. Система 

коррекционноразвивающей работы  предусматривает взаимодействие и преемственность 

действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей (законных представителей) 

дошкольников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями.  

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста 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.  

Разработчиками рабочей программы воспитания описаны те виды и формы деятельности, 

которые используются в деятельности ДОУ в построении сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка,  работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ.      

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ.   

              

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:   

  

№  формы взаимодействия с 

родителями  

Содержание взаимодействия с родителями  

1  Анкетирование.   Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
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2  Консультации.    Это самая распространенная форма 

психологопедагогической поддержки и просвещения 

родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.   

  

3  Мастер-классы.  Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той  

  или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.   

4  Педагогический тренинг.  В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности  

5  Круглый стол.  Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением 

друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

6  «Родительская почта».   В ДОУ организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через платформу zoom.   

Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение.   

7  Праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования.  

Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.   

8  Наглядная информация  Размещенная на официальном сайте ДОУ, в социальной 

сети, Контакте и на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей.  
Наглядная информация для родителей воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, 

воспитание патриотических чувств и др.   

9  Дни открытых дверей.  Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в ДОУ, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, 

их общение с воспитанниками.   
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10  Родительские собрания.   Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей.   

11  Совет родителей.   Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое 

мнение по вопросам управления детским садом.   

  

Модуль «Сотрудничество семьи и ДОУ».  

Семья и ДОУ – два важных института социализации ребенка. Очень важным представляется 

взаимодействие ДОУ и семьи, которое является залогом всестороннего и гармоничного 

развития личности ребенка.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования один 

из- основных определяет принцип сотрудничества ДОУ с родителями.  

  Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и ДОУ, взаимное определение 

целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета деятельности, в 

зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка 

результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и  

воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей.  

  Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств 

подходов к воспитанию детей в ДОУ и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

  Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов 

детей и родителей.  

Задачи:  

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 

близким.  

3. Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала.  

Принципы:  

1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива 

и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  
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2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей; 2.4. Сотрудничество с социальными партнерами.  

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и 

соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере 

интеллектуального, духовно – нравственного, социально – коммуникативного, 

художественного и музыкального развития дошкольников.  

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.   
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Осуществляется анализ руководителем структурного подразделения, методистом и 

воспитателями. Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе 

педагогическому коллективу.  

  

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:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

  Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:   

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников.  

  Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДОУ.  

  Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОУ, 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 
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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 ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

  

          Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги.  

  

№  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение  жизнедеятельности 

ДОУ.  

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика.  

2  Отразить  сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во  всех  форматах 

жизнедеятельности ДОУ:  

 - специфику организации видов 

деятельности;   

- обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

- - организацию режима 

дня;   

- разработку традиций и 

ритуалов  

ДОУ;   

- праздники и мероприятия.  

ООП ДОУ и Программа воспитания.   

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников.   

Взаимодействие  ДОУ  с  семьями 

воспитанников.   

Социальное партнерство ДОУ 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:  
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- «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 опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.  

  

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 ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ 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 своей группе и спроектировать работу с 

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

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды.  

  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает:  
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- оформление помещений;  

- - оборудование;  

- - игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в 

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ гармонична и 

эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствует 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической развивающей 

предметнопространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление 

личности. В основе организации предметно-развивающей среды детского сада также лежат 

методические рекомендации «Развивающая предметно- пространственная среда в детском саду.   

Принципы построения, советы, рекомендации» Н.В. Нищевой, Баряевой Г.В., Шевченко С.Г.   

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно работает выставка 

рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в самостоятельной 

игровой деятельности.   

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство), учитываются 

особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, 

личностные особенности.   

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, т.е. 

создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные зоны и тем самым даёт возможность каждому ребёнку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном 

пространстве все приоритеты.   
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Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды (далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО, особенности детей с 

нарушением зрения и с нарушением интеллекта (в зависимости от специфики группы), задач, 

стоящих перед педагогами для организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми.   

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей 

по пяти образовательным областям.  

Модель  РППС  

по образовательным областям и центрам активности в МДОУ.  

Образовательные области  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Зонирование по активности (по видам деятельности) детей.  

Экологическая 

зона   

Речевая 

зона   

Игровая 

зона   

Зона искусства и творчества   Спортивная 

зона   

Патриотическая 

зона  

Литературный 

уголок  

Уголок уединения, 

релаксации  

Театрализованная зона  Зона здоровья   

Математическая зона и зона 

логики  

Уголок дежурства   Музыкальный уголок  

Конструктивная зона   

Уголок «Коллекций»    Зона ОБЖ и дорожного движения   

Уголок «Мини-музей»   Семейный уголок   

Уголок «Макеты»    

Уголок «Театральный»   

Оборудование, игрушки, пособия    

  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально - духовном плане, развития самостоятельности.   

Среда обеспечивает:   

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;   

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.   

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:   

- подбор художественной литературы; - подбор видео и аудиоматериалов;   

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);   

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование 1 шт.) 

экран (1 шт.), проектор (1 шт.);   

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);   
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- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).   

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.   

           

          Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение.   

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.   

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;   

2. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.   

3. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.   

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.   

5. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОУ.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования   ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях.  

8. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.  

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит 
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не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять 

большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств.   

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями 

и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию.   

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие.   

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:   

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;   

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;   

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;   

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания;   

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.   

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (познавательной, трудовой и др.).   

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей.   

О ее эффективности можно судить и по таким критериям как:  

- уровень развития коллектива,   

- обученность и воспитанность обучающихся,   

- характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплоченность группы дошкольников.   

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация 

о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 
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деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.   

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную 

на:   

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;   

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;   

- приобщение к системе культурных ценностей;   

- готовности к осознанному выбору профессии;   

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;   

- эстетическое отношение к окружающему миру;   

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.   

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных 

и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального 

развития личности ребенка.   

  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

  

Заведующий ДОУ  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;   

- формирует мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;   

- обеспечивает организационно-координационную работу 

при проведении общесадовых воспитательных мероприятий;   

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

 – контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ);  

- стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов  
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Заместитель заведующего 

по ВМР  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;   

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы 

на уч. год;   

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;   

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;   

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;   

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;   

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;   

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;   

  

1.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания.   

Подробное описание приведено на сайте ДОУ в разделе:  

«Образование»:  http://detsad1krkut.3dn.ru/index/obrazovanie/0-17   

  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания.  

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.   

Качество работы ДОУ всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни ДОУ.   В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской через почту ДОУ.   

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на 

официальном сайте ДОУ представлены разделы:   

- Консультации педагогов и специалистов;   

- Электронные образовательные ресурсы;   

- Образование.  

http://detsad1krkut.3dn.ru/index/obrazovanie/0-17
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  В данном разделе 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).  

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:   

- Программа развития ДОУ на 2021-2025 гг.   

- Годовой план работы ДОУ на учебный год   

- Календарный учебный график;   

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;   

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей.  

  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность ДОУ 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 малых группах детей, в 

детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  
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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:  

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) 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. Примерный календарный план воспитательной работы.  

  

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный план 

воспитательной работы.  
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Примерный 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.  

Данный цикл является примерным. 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 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.  

    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. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессиональнородительская).  
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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.  

  

  

                            Календарный план воспитательной работы.  

  

Недели 

месяца  

Младшие группы  Старшие группы  Итоговое мероприятие  

 

 I 

II 

III 

 

  

«Здравствуй, детский сад» 

«Наша группа» (пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность)  

«Игры и игрушки»  

«Мои друзья»  

«Кто работает в детском 

саду»  

«День знаний»  

«Наша группа» (пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность)  

«О школе» (опасные ситуации) 

«Мои друзья»  

«Кто работает в детском саду»  

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками МДОУ  

«День знаний»  

 

I 

II 

III 

IV 

«Осень»  

«Сезонные изменения»  

«Овощи»  

«Фрукты»  

«Жизнь животных осенью»  

«Осень»  

«Сезонные изменения»  

«Урожай»  

«Хлеб – всему голова»  

«Жизнь животных осенью»  

Выставка детского 

творчества.  

Праздник«Осень».  

 

  

I 

II 

III 

IV 

«Я и моя семья»  

«Мой город»  

«Мой город»  

«Я в мире человек»  

«Моя семья»  

«Мой город, моя страна, моя 

планета»  

«Народные культуры и традиции»  

«Мой город, моя страна, моя 

планета»  

 «Моя семья»  

Младшие группы: 

Кукольный спектакль 

Старшие группы: 

Праздник, посвященный 

Дню матери.  

С

е

н

т

я

б

р

ь 

  

О

к

т

я

б

р

ь 

  

Н

о

я

б

р

ь 
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I 

II 

III 

IV 

«Зима»  

«Сезонные изменения»  

(поздняя осень, зима)  

«Жизнь животных зимой»  

«Безопасность зимой» 

«Новый год»  

«Зима»  

«Сезонные изменения» (поздняя 

осень, зима)  

«Животные Арктикии»  

«Безопасность зимой»  

«Новый год»  

  

  

Новогодний утренник  

 

  

I 

II 

III 

IV 

«Новый год»  

«Зимние забавы»  

«Маленькие исследователи»  

«В гостях у сказки»  

«Новый год»  

«Зимние забавы»  

«Маленькие исследователи»  

«В гостях у сказки»  

Выставка детского 

творчества.  

 

I 

II 

III 

IV 

«День защитника  

Отечества»  

«Природа зимой»  

(растения, животные)  

«Человек в мире вещей»  

«Неделя здоровья»  

«Защитники Отечества»  

«День защитника Отечества» 

«Природа зимой» (растения, 

животные)  

«Этикет»  

«Неделя здоровья»  

«Защитники Отечества»  

Младшие группы: 

Физкультурное развлече 

ние  

Старшие группы:  

23 февраля  

 

  

I 

II 

III 

IV 

«Весна»  

«Женский день»  

«Сезонные изменения»  

«Встречаем птиц»  

«Народные игрушки»  

«Весна»  

«Женский день»  

«Сезонные изменения»  

«Встречаем птиц»  

«Народные культуры и традиции»  

  

Праздник, посвященный  

8марта  

 

  

I 

II 

III 

IV 

«Азбука безопасности»  

«Жизнь животных весной»  

«Космос»  

«Азбука безопасности»  

«Азбука безопасности»  

«Азбука безопасности»  

Животные жарких стран»  

«Космос»  

«Азбука безопасности»  

«Азбука безопасности»  

Развлечение «Знатоки  

правил дорожного движе 

ния»  

 

  

I 

II 

III 

IV 

«Лето»  

«День Победы»  

«Летние виды спорта»  

«Сезонные изменения»  

«Мир природы»  

«Лето»  

«День Победы»  

«Летние виды спорта»  

«Сезонные изменения»  

«Мир природы»  

Праздник, посвященный 

1июня.  

Подгот.группа:  

«До свидания, детский 

сад!»  

  

  

  

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

Срок 

проведения 

Формы  работы  Ранний возраст  Младший  

возраст  

Средний    

возраст  

Старший  

возраст  

 Подготовительный 

возраст  

Сентябрь  Беседа  Беседа «Всему 

свое место»  
«В гостях у 

Мойдодыра»  
«Разговор о 

профессиях»  
Почему родители 

ходят на работу?  
Все работы хороши  

Д

е

к

а

б

р

ь 

  

Я

н

в

а

р

ь 

  

Ф

е

в

р

а

л

ь 

  

М

а

р

т 

  

Ап

ре

ль 

  

М

ай 
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Октябрь  Трудовые 

поручения  

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю  

Убираем 

игрушки  

Труд в уголке 

природы  

Помоги накрыть 

на стол  

Уборка на участке  

Ноябрь  Наблюдение за 

трудом взрослых  

Наблюдение за 

трудом няни  

Наблюдение за 

трудом 

дворника  

Наблюдение за 

трудом 

дворника  

Наблюдение 

затрудом 

кастелянши  

Наблюдение за 

трудом медсестры  

Дидактическиеи 

гры  
  «Кто что 

делает?»  
Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы»  

Чудесный 

мешочек  

«Кому что нужно 

для работы»  

Лото «Профессии»  

Декабрь  Экскурсия  Кто работает в 

нашей группе?  
Кто работает в 

детском саду?  
В магазин  В библиотеку  На почту  

Январь  Игровые 

обучающие 

ситуации  

«Помоги кукле  

Кате накрыть   

На стол»  

«Вымоем 

посуду»  

«Купаем 

кукол»  

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями»  

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями»  

Февраль  Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать»  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать»  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать»  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать»  

«Есть такая 

профессия – Родину  

защищать»  

Март  Фотовыставка  «Кем работают 

наши мамы»  

«Профессии 

моей семьи»  

«Профессии 

моей семьи»  

«Профессии моей 

семьи»  

«Профессии моей 

семьи»  

Литературная го 

стиная  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

Апрель  Просмотр мульт 

фильмов,  

Развивающих ви 

део  

«Кем быть?»  «Три кота»- 

сборник 

серий о 

профессиях  

«Почему 

родители работ 

ают?» 

Навигатум  

«Каллейдоскоп  

профессий» 

Навигатум  

«Кем стать?» 

Навигатум  

Театрализованная  деятельность «Парад   профессий»   «Кем ты в жизни 

хочешь стать?»  

Май   Тематические  

мероприятия  
  Музыкальное  развлечение  «День труда»  

 Чтение художественной литературы: С.Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», 

Э.Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В.Маяковский «Кем Быть?», И.Крылов «Стрекоза и 

муравей»,  К.Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-

Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»  

Июнь   

Сюжетноролевые    

игры  

 «Семья» 

сюжет «Уборка 

на кухне»  

«Магазин»  «Библиотека»    Туристическое агентство  «Огни 

Поволжья»  

Июль   Трудовые 

поручения  

 Поливаем 

цветник  

Кормление 

птиц  

  Уборка в 

песочнице  

   Уборка на участке  

   

  Август   Продуктивная  

деятельность  

  Создание  альбома «Кем  работают наши мамы»  

  

  

  

                                        Модуль «Патриотическое воспитание»  
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Срок 

проведения  
Ранний 

возраст  
Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  Подготовительный 

возраст  

Сентябрь  Сюжетно–ролевая игра  «Моя семья»  Виртуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?»  

Развлечение  
«Праздник 

дружной 

семьи».  

Развлечение  
«Праздник дружной 

семьи».  

Развлечение  
«Праздник дружн 

ой семьи».  

Развлечение «Семья – 

дороже всего»  
Развлечение «Семья –

дороже всего»  

Октябрь   Дидактическая игра «Мой дом»  Виртуальная 

экскурсия в 

краеведческий музей   

Игра-путешествие по 

родному городу  

«Город, в котором я живу»  

Мой город–Красный Кут  

  

  

«Памятники и 

достопримечательност 

и родного города»  

«Великие люди в истории 

родного города»  

   

  Народные игры, фольклор  

  Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка»   

к Международному Дню пожилого человек  

Ноябрь  Фестиваль творчества «Мы едины- и непобедимы»  

(декламация, вокал, рисунки)  

    

   

 Фестиваль творчества «Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, хореография, 

рисунки)   

 «Моя Родина –Россия»,  

«Сердце матери лучше солнца греет»  

Оформление экспозиции рисунков и фотографий «Сердце матери лучше солнца греет»  

Декабрь  Оформлние 

уголка группы на 

тему «В гостях у 

бабушки Арины»  

«Русский народный костюм»  

Дидактическая игра  

 «Украсим костюм»  

«Как жили наши предки»   

Посещение «Русской избы»  

 «Культура и традиции русского народа»  

«Праздники на Руси»   

Народные игры, фольклор  

Январь  Фото отчет и фотовыставка о проведении новогодних праздников в детском саду и семье.  

Театрализованное представление для детей «Русские народные сказки»  

«Дымковская игрушка» оформление выставки   

«Мастера земли русской» «День знаний о промыслах России»   

Февраль  Сюжетно– 

ролевая игра  

«Наш любимый 

детский сад»  

«Народы нашей страны»  

Дидактическая игра «Народы  

России»  

   

 «Мир вокруг нас»  

Беседа о разных странах и их жителях.  

Дидактические игры: «Кто в какой стране живет», 

«Иностранец».  

Праздник «Мы– 

солдаты»    

Праздник «Будем в армии 

служить…»    

   

Праздник «Наша Армия родная»   

   



137 

 

Март  «Я для милой 

мамочки…»  
Праздник 8  

Марта  

«Наши мамы и бабушки» Праздник 8 

Марта  

  

 «Мамочка любимая» Праздник 8 Марта  

  

  

 Изготовление альбома о маме  

«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная 

экскурсия  

Виртуальная экскурсия «Люби и знай родной свой край»  

Викторина «Назови сказки»  

  

Конкурс знатоков родного края  

   

Апрель  «День космонавтики»  

Просмот мультфильма  

«День космонавтики»  

Виртуальная экскурсия на место приземления Ю.Гагарина  

Конкурс проектов «Парки и скверы 

города»  

Конкурс 

проектов 

«Природа  

России»  

Конкурс проектов «Природные богатства 

России»  

Май  Праздник «День Победы»  

«Их подвигам гордятся внуки» Литературные чтения  

«Бессмертный полк»  

«Приглашаем в гости к нам»  

Игра–упражнение  

«Вежливое обращение к гостям»  

«Люди, прославившие Россию» Викторина  

Июнь  Спортивное развлечение «День России»  

Июль  Праздник «Мама, папа, Я–наша 

дружная семья  

Праздник «День семьи»  

Август  Конкурс детского творчества «День города»  

  

 

  

 Модуль«Основы здорового образа жизни»  

Срок 

проведения  

Ранний возраст  Младший возраст   Средний  

возраст  

Старший возраст  Подготовительный 

возраст  

  Консультация для родителей  

«Здоровый образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик»  

   

Беседа «Я и моѐ 

тело»  

Бесед «Личная 

гигиена»  

Беседа «Режим дня», 

«Вредные 

привычки»  

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой», К.Чуковский «Мойдодыр»,  
, А.Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля–чистюля», З.Александрова «Купание», потешки  

«Водичка-водичка», «Расти коса до пояса»  
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 Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться»  

Игровая ситуация  

«В гостях  

У Мойдодыра»  

Игровая ситуация  

«Как привести 

себя в 

порядок»  

Сюжетно-ролевая  

игра «Аптека»  

Сюжетноролевая игра 

«Больница», сюжет 

«У стоматолога»  

Октябрь  Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

автомобиль»  

Подвижная игра  

«Красный, желтый, зеленый»  

Подвижная игра «К своим знакам»   

Игровая ситуация  

«Помоги зайке перейти дорогу»  

   

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе»  
Игровая ситуация 

«Однажды на 

улице»  

Игровая ситуация  

«Я пешеход и пассажир»  

Ноябрь  Спортивное развлечение «Мама, папа, я- спортивная семья!»  

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку»  

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?»  

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно»  

Дидактическая игра 

«Если кто-то 

заболел»  

Дидактическая игра 

«Назови вид спорта»  

Декабрь  Экскурсия в медицинский кабинет  

Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Доктор Айболит», Е.Шкловский «Как лечили 

мишку», Т.Волгина «Два друга»  

Январь  Игровая ситуация 

«Можно -нельзя»  

Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке»  

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми»  

Игровая ситуация 

«Один дома»  

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на прогулке»  

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А.Толстой 

«Буратино», С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котаусии Мауси»  

Февраль  Загадки об овощах 

и фруктах  
Беседа «Овощи и 

фрукты –полезные 

для здоровья 

продукты»  

Дидактическая 

игра «Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты»  

Проектная деятельность «Где хранятся 

витамины?»  

ОЭД «Посадка лука»  

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»  

Март  Беседа «Спички не тронь, в спичках 

огонь»  

   

Беседа «Отчего 

происходят 

пожары?»  

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные»  

Театрализованная деятельность Инсценировка произведения С. Маршака «Кошкин дом»  

 

    

Региональная составляющая  

Направления и задачи воспитания    родного края  ( Саратовская  область) 

 

Направления Задачи 

Эколого-

краеведческое 

 Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку  родного края. 

 Активное участие в охране, бережном отношении, сохранении природы 
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родного края. 

 Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознание себя жителем  города, 

гражданином своей страны, патриотом. 

 Развитие важнейших операций мышления: анализа, сравнения, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение; формирование 

экологической культуры детей, бережного и осознанного отношения 

к природе 

Культурно-

историческое  

направление 

  Дать  первоначальные представления и знания о проживании   

представителей разных национальностей на территории Саратовской 

области (около ста двадцати национальностей); 

  Дать детям первоначальные знания о возникновении города, развивать 

интерес к его истории. Формировать уважительное отношение к 

месту, где ты родился. 

 Воспитывать исторические чувства к городу Саратову. 

 Воспитывать чувство гордости за родной город, малую родину, ее 

достижения и культуру, бережное отношение  к ней. 

 Уважать культуру народов, населяющих Саратовскую область. 

 Научить детей свободно ориентироваться в названии памятников 

культуры; узнавать на иллюстрациях памятники архитектуры, по 

возможности  знать  основных архитекторов, которые участвовали в  

строительстве г.Саратова, знать фамилии людей, которые прославили 

наш город, знакомить с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

 Сформировать у детей представления о символике родного города, края 

(герб, флаг, гимн). 

 Содействовать проявлению инициативы и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

Художественно-

эстетическое 

 Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родного города. 

 Воспитывать патриотические чувства детей. 

 Приобщать детей к истокам русской народной культуры и культуры 

других народов, населяющих  родной край через ознакомление с 

бытом, обычаями, традициями народов; фольклорно-

художественными промыслами, декоративно-прикладным 

искусством, воспитание духовности, нравственности, творческого 

патриотизма (широкое использование фольклора  разных народов). 

 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ 

Коррекционная работа, являющаяся частью ООП ДОУ, проводится в отношении воспитанников с 

ОВЗ, которым психолого-медико-педагогическая комиссия не рекомендовала обучение по 

адаптированной образовательной программе. Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками с ОВЗ приведено в ФОП ДО. Конкретные мероприятия коррекционной 

работы содержатся в методических документах соответствующих специалистов – педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ согласно их нозологическим группам, которым 

психолого-медико-педагогическая комиссия рекомендовала обучение по адаптированной 

образовательной программе, осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной 

программой, составленной на основе федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. 



140 

 

1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОУ рекомендуется использовать практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф. 

В этом разделе могут быть представлены решения на уровне ДОУ организации по принятию, 

внесению изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной 

деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. Представляются ссылки на локальные нормативные 

акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

  

 

IV. Организационный раздел Образовательной  программы 

4.1 Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы. 
Успешная реализация  Образовательной программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

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

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

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

и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности 

его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социальнозначимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
1. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 
детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 
содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
2. РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 
специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 
оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны 
и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 
самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 
особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  описанным  в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21:  

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 
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- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Материально-техническое оснащение представлено в паспортах возрастных группи паспортах 

всех функциональных помещений. 

 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет заведующего, медицинский кабинет, методический кабинет. 

 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, физкультурная 

площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей 

(огород, клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы: 

компьютер - 2 шт., 

принтер - 2 шт., 

магнитофон - 2 шт., 

мультимедиа проектор - 1 шт., 

В детском саду 2 этажа. На первом расположены 3 групповых помещения, пищеблок, 

медицинский кабинет, кабинет заведующего, спортивный зал, прачечная. На втором этаже 

расположены 4 группы, музыкальный, методический кабинет.  Все помещения, где работают 

специалисты, имеют паспорт, условия соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

оснащены необходимым набором методических пособий. В методическом кабинете имеются 

картотеки методических пособий и материалов, медиатеки, каталоги статей, разнообразные 

периодические издания. С целью внедрения ИКТ в образовательный процесс в детском саду 

имеется мультимедийный проектор, экран, компьютер. Для удобства педагогов в методическом 

кабинете имеется дополнительный компьютер, которым можно воспользоваться в тихий час. 

Администрацией детского сада уделяется большое внимание вопросам охраны труда и 

безопасности пребывания воспитанников. 

В организации проводится целенаправленная работа по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогов: повышение квалификации организуется в соответствии с планом-

графиком, педагогами, имеющими высшую и первую квалификационные категории, оформлены 

портфолио, раскрывающие творческие находки и собственный педагогический опыт. В 

методическом кабинете имеются картотека и видеотека конспектов НОД, презентаций педагогов, 

наиболее интересных методических мероприятий. 

  Одной из важных задач в работе методической службы — создание комфортной 

психологической обстановки для педагогов, способствующей желанию работать творчески и с 

душой. Как результат можем сказать, что среди педагогов текучесть кадров небольшая за 

последние три года никто из педагогов не был принят или уволен. На сегодняшний день вакансий 

педагогических кадров нет. 

 

 

 

 

4.3. Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
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Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием 

которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В качестве комплексной программы используется: Основная 

образовательнаяпрограмма дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Для планирования образовательного процесса в наличии учебно-методический комплект к 

данной программе.  
В комплект входят: 

• примерное комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  
• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества;  
• электронные образовательные ресурсы. 
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Образовательная Парциальные Методики и технологии 

область программы  

«Социально-  - Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 
коммуникативное  Вторая группа раннего возраста (2-3г) 

развитие»  М.,Мозаика-Синтез,2014(ФГОС) 

  - Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

  Младшая группа (3-4г) М.,Мозаика- 

  Синтез,2016(ФГОС) 

  - Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

  Средняя группа (4-5л) М.,Мозаика- 

  Синтез,2016(ФГОС) 

  - Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

  саду./.М.: Мозаика-синтез.2014.(ФГОС) 

  -ОБЖ для старших дошкольников.Система 

  работы./ Н.С.Голицина.М.: Скрипторий, 2010. 

  - Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание 

  дошкольников» УЦ Перспектива, Москва,2008 

  -Беседы о правилах пожарной безопасности. ./ 

  Т.А.Шорыгина.М.:Сфера.Творческий центр.2008. 

   
«Познавательное   
развитие»  -О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

  детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

  Мозаика-Синтез.М.,2016 (ФГОС) 

  -О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

  детском саду. Младшая группа раннего возраста. 

  Мозаика-Синтез.М.,2016 (ФГОС) 

  -О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

  детском саду. Средняя группа. Мозаика- 

  Синтез.М.,2016 (ФГОС) 

  -О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

  детском саду. Старшая группа. Мозаика- 

  Синтез.М.,2016 (ФГОС) 

  -О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

  детском саду. Подготовительная  группа. 

  Мозаика-Синтез.М.,2016 (ФГОС) 

  - О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 
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  возраста. Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 

  - О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

  социальным окружением. Младшая группа. 

  Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 

  - О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

  социальным окружением. Средняя группа. 

  Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 

  - О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

  социальным окружением. Старшая группа. 

  Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 

  - О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

  социальным окружением. Подготовительная 

  группа. Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 

  -Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

  ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

  миром. Мозаика-Синтез,М., 2012 

  -Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

  во 2 младшей группе детского сада./О.В.Дыбина. 

  М.:Мозайка-Синтез, 2008. 

  -Времена года.Т.В.Шпотова./ М.: Просвещение, 

  2006. 

  -Ознакомление детей раннего возраста с 

  природой./ Т.Н.Зенина.М.:Педагогическое 

  общество Россия, 2006. 

  -Познавательно-исследовательская деятельность 

  дошкольников./Н.Е Веракса.М.: Мозаика-Синтез, 

  2016.(ФГОС) 

  -Познавательное развитие детей 5-7 лет./ 

  Г.М.Блинова.М.: Сфера.творческий центр, 2006. 

   

«Речевое 

«Развитие речи детей 3-5 

лет» - 3-е изд., под ред. 

О.С.Ушаковой, - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 -В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

развитие».  Первая младшая группа.М.: Мозаика-синтез, 

  2014.(ФГОС) 

  - В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. 

  Вторая младшая группа.М.: Мозаика-синтез, 

  2014.(ФГОС) 

  - В.В.Гербова. Развитие речи в детском 

  саду. Средняя группа.М.: Мозаика-синтез, 

  2014.(ФГОС) 

  - В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

  Старшая группа.М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

  (ФГОС.) 

  -Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

  Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика- 

  Синтез, 2014 (ФГОС) 

  -Гербова В.В. Приобщение детей к 

  Синтез, 2014 (ФГОС) 
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  -Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

«Художественно- 

«Цветные ладошки» 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

/И.А. Лыкова/ дома (1-3 года).-М.,Мозаика-Синтез,2014(ФГОС) 

эстетическое                                                               - Книга для чтения в детском саду и дома. 

развитие»  Хрестоматия.2-3года/Сост.В.В.Гербова. 

  Н.П.Ильчук и др.-М.,2014. (ФГОС) 

  В.В.Гербова.М.: Просвещение, 1987. 

  -Занятия по развитию речи в 1 младшей группе./ 

  В.В.Гербова.М.Мозаика-Синтез.2007. 
  - Т.С.Комарова. Развитие художественных 

  способностей дошкольников., М.: Мозаика- 

  Синтез, 2013. (ФГОС) 

  - Е.В.Баранова., Савельева А.М. От навыков к 

  творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

  рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. (ФГОС) 

  - Т.С.Комарова Народное искусство в воспитании 

  детей – М.: 2014. (ФГОС). 

  -Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

  детском саду. Вторая младшая группа. М.: 

  Мозаика-Синтез, 2014.(ФГОС). 

  -Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

  детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика- 

  Синтез, 2014.(ФГОС). 

  -Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

  детском саду.Старшая группа. М.: Мозаика- 

  Синтез, 2014.(ФГОС). 
 
                                                                                     -Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в 

 детском саду. Подготовительная группа. М.: 

 Мозаика-Синтез, 2014.(ФГОС). 

 -Комарова Т.С. Детское художественное 

 творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 -Т.С, Комарова. Савенков А.И. Коллективное 

 творчество дошкольников. М.,2011 

 - Л.В.Куцакова. Конструирование из 

 строительного материала. Средняя группа. 
 Мозаика-Синтез, 2016.(ФГОС). 

 - Л.В.Куцакова. Конструирование из 

 строительного материала. Подготовительная 

 группа. Мозаика-Синтез, 2016.(ФГОС). 

 -Конструирование. Лиштван З.В Смоленск.1981г. 

 -Конструирование и ручной труд в детском саду./ 

 Л.В.Куцакова.Творческий центр.М.:2008 г. 

 -Лепка в детском саду./ Н.Б.Халезова.- 

 М.:Просвещение, 2010. 
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«Физическое   - Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для 

развитие»  
«Основы здорового образа 

жизни» под ред. М.М.Орловой детей 2-7 лет. – Мозаика-Синтез,М. 2016(ФГОС) 

   - Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

   саду. Младшая группа. Мозаика- Синтез.М., 2016 

   (ФГОС) 

   - Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

   саду. Средняя группа. Мозаика-Синтез.М., 2015 

   (ФГОС) 

   - Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

   саду. Старшая группа. Мозаика-Синтез.М., 2015 

   (ФГОС) 

   - Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

   саду. Подготовительная к школе группа. Мозаика- 

   Синтез.М., 2016 (ФГОС) 

   - Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика 

   для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез М.,2016 

   (ФГОС) 

   - Лайзане Физическая культура для малышей - М.: 

   Просвещение, 1978. 

   -Тарасова Т.А.Контроль физического состояния 

   детей дошкольного возраста. Творческий центр. 

   Сфера, Москва 2005. 
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4.4. Режим, расписание образовательной деятельности 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и 

охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-

значимых процессов в организме. 

Режим дня в группах соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного 

отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое (7.30-18.00) пребывание ребенка в детском саду 

при пятидневной рабочей неделе.  
В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).  
Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  
В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня 

– после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тёмного 

времени суток или ухода детей домой.  
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей 

на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия проводятся 

там же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных 

погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. НОД в летний 

оздоровительный период не проводится.  
Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические упражнения.  
Дневной сон организуется в соответствии со временем, определённом в режиме дня для каждой 

возрастной группы.  
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый 

период - 5-6 часов. 
 
(см. приложение к ООП) 
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      Для каждой возрастной группы разработан двигательный режим 
   

 

Двигательный режим в возрастных группах ДОУ. 
 

Формы работы 

Двигательный режим в младших группах  
 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин.  
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА    
 

Утренняя гимнастика 6 6  6  6 6  30 
 

Занятие физическая культура - 15  15  - 15  45 
 

Подвижные игры на свежем 15 15  15  15 15  75 
 

воздухе (утро-вечер)          
 

Спортивные игры и 6 6  6  6 6  30 
 

упражнения          
 

Самостоятельная двигательная 30 30  30  30 30  150 
 

деятельность          
 

Двигательная активность на 40 40  40  40 40  200 
 

прогулке          
 

Физкультминутки во время 3 3  3  3 3  15 
 

ООД          
 

Гимнастика после дневного сна  10  10  10 10  50 
 

и закаливающие процедуры 10         
 

Индивидуальная работа по          
 

физическому воспитанию 4 4  4  4 4  20 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     
 

Двигательная деятельность на 8 -  -  8 -  16 
 

музыкальных занятиях          
 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ       
 

Физкультурный досуг  1 раз в        
 

 - месяц  -  - -   
 

  20мин.        
 

Физкультурные праздники  2 раза в год, 20 мин.    
 

День здоровья (включая 2 раза в год – зимой и летом. Все мероприятия выносятся на 
 

проведение праздника) улицу (кроме сна и приема пищи)     
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Формы работы 

 Двигательный режим в средней группе  
 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин.  
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА    
 

Утренняя гимнастика 8  8 8 8 8  40 
 

Занятие физическая культура 20  20 - 20 -  60 
 

Подвижные игры на свежем 
воздухе (утро-вечер) 20  20 20 20 20  100 

 

Спортивные игры и упражнения 10 10 10  10 10 50 

Самостоятельная двигательная 30 30 30  30 30 150 

деятельность        

Двигательная активность на 40 40 40  40 40 200 

прогулке        

Физкультминутки во время 3 3 3  3 3 15 

ООД        

Гимнастика после дневного сна 12 12 12  12 12 60 

и закаливающие процедуры        

Индивидуальная работа по        

физическому воспитанию 5 5 5  5 5 25 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

Двигательная деятельность на - - 10  - 10 20 

музыкальных занятиях        

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ      

Физкультурный досуг  1 раз в      

 - месяц,   - -  

  20 мин.      

Физкультурные праздники  2 раза в год, 30 мин.   

День здоровья 1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме 

  сна и приема пищи)   
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Формы работы 

 Двигательный режим в старшей группе  
 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин.  
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА    
 

Утренняя гимнастика 10  10  10  10 10  50 
 

Занятие физическая культура 25  -  25  - 25  75 
 

Подвижные игры на свежем 20  20  20  20 20  100 
 

воздухе (утро-вечер)           
 

Спортивные игры и 12  12  12  12 12  60 
 

упражнения           
 

Самостоятельная двигательная 30  30  30  30 30  150 
 

деятельность           
 

Двигательная активность на 45  45  45  45 45  225 
 

прогулке           
 

Физкультминутки во время 6  6  6  6 6  30 
 

ООД           
 

Гимнастика после дневного сна 15  15  15  15 15  75 
 

и закаливающие процедуры           
 

Индивидуальная работа по           
 

физическому воспитанию 8  8  8  8 8  40 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     
 

Двигательная деятельность на -  15  -  15 -  30 
 

музыкальных занятиях           
 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ       
 

Физкультурный досуг -  1 раз в месяц, 30 мин. -   
 

Физкультурные праздники   2 р. в        
 

   год,        
 

   35 мин.        
 

          
 

День здоровья 1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме 

 сна и приема пищи) 
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Формы работы 

Двигательный режим в подготовительной к школе 
 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин.  
 

 Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница  Всего 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА    
 

Утренняя гимнастика 12 12 12  12  12  60 
 

Занятие физическая культура - 30 -  30  30  90 
 

Подвижные игры на свежем 25 20 25  20  20  110 
 

воздухе (утро-вечер)          
 

Спортивные игры и 15 15 15  15  15  75 
 

упражнения          
 

Самостоятельная 30 30 30  30  30  150 
 

двигательная деятельность          
 

Двигательная активность на 45 45 45  45  45  225 
 

прогулке          
 

Физкультминутки во время 8 8 8  8  8  40 
 

ООД          
 

Гимнастика после дневного 15 15 15  15  15  75 
 

сна и закаливающие          
 

процедуры          
 

Индивидуальная работа по          
 

физическому воспитанию 10 10 10  10  10  50 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ

Е МЕРОПРИЯТИЯ       
 

Двигательная деятельность на 15 - 15  -  -  30 
 

музыкальных занятиях          
 

Спортивная секция 30        30 
 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ      
 

Физкультурный досуг 
- - 

1 раз в месяц,  
- 

  
 

 40мин.    
 

       
 

Физкультурные праздники   2 раза в год, 45 мин.    
 

День здоровья 1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме 
 

  сна и приема пищи)    
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив-

ная, восприятие 

Словесный,пробл

емный, 

средства 

и 

сказок, 

творческие пересказы, отгадывание 

загадок,  словесные   и   настольно печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. Работа над 

звуковой 

культурой речи. 

Составление предложений, деление их 

на слова, слова на слоги и звуки. 

Рассказывание,  чтение,  обсуждение, 

разучивание, рассматривание 

иллюстраций, инсценирование 

произведений,  игры   драматизации, 

театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый) 

Двигательные паузы, физкультминутки 

 художественной частично- 

 литературы и поисковый, 

 фольклора объяснительно- 

  иллюстративный 

  

 

  

  

   

   

   

   

  

   

   

   

Физическое Двигательная Практический, Гимнастика, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, развитие  наглядный, 

  объяснительно- игровые упражнения,  двигательные 

  иллюстративный паузы,  спортивные   пробежки, 

 Игровая  соревнования и эстафеты, работа по 

   развитию основных видов движений. 

   Игровые 

ситуаци

и, игры с правилами 

   (дидактические, подвижные, народные) 

   под музыкальное сопровождение  

   (в физкультурном   зале, на 

   физкультурной площадке)    

Познавательное Познавательно- Проблемный, Решение  

проблемны

х  ситуаций, 

развитие. исследователь- объяснительно- логических задач, экспериментирование, 

 ская иллюстративный работа  с  раздаточным  материалом, 

Формирование Игровая  коллекционирование, моделирование, 

элементарных   познавательно-исследовательские   

математических   проекты, дидактические математические 

представлений   игры  и  упражнения.  Двигательные 

   паузы, физкультминутки.     

Познавательное Познавательно- Исследователь- Беседы, отгадывание загадок,   

развитие. исследователь- ский, наблюдения, экскурсии, решение 

 ская, проблемный, проблемных ситуаций,  

опыты

, 

Ознакомление с коммуникатив- частично- экспериментирование,      

окружающим, ная, игровая поисковый коллекционирование, моделирование, 

сенсорное   познавательно-исследовательские   

развитие   проекты,  дидактические  и 

   конструктивные  игры.  

Двигательны

е 

   паузы.          

Художественно- Изобразительная Объяснительно- Мастерские по изготовлению предметов 

эстетическое  иллюстративный, детского  творчества,  творческие 
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Технологическая карта планирования организованной образовательной деятельности 

развитие.  наглядный, проекты эстетического  

содержания

. 

  практический, Развитие  детского   творчества, 

Рисование  проблемный приобщение к различным видам 

   искусства. Двигательные 

паузы

, 

   физкультминутки.       

   Изобразительная 

деятельност

ь  

п

о

д 

   музыкальное сопровождение.   

 

Художественно- Изобразительная Объяснительно- 

 

Мастерские по изготовлению предметов 
 

эстетическое  иллюстративный, детского творчества, творческие 
 

развитие.  наглядный, 

проекты   

эстетического содержания. 
 

  практический, Развитие детского творчества, 
 

Лепка  проблемный 

приобще

ние к различным видам 
 

Аппликация   

искусств

а. Двигательные паузы, 
 

   

физкультминут

ки. Изобразительная 
 

   

деятельн

ость под музыкальное 
 

   

сопровождение

.    
 

Художественно- Конструктивно- Проблемный, Мастерские по изготовлению предметов 
 

эстетическое модельная объяснительно- детского творчества, творческие 
 

развитие.  иллюстративный, проекты эстетического содержания. 
 

Конструктивно- 
 наглядный, Развитие детского творчества, 

 

 

практический 

приобще

ние к различным видам 

 

модельная 
 

 

  искусства. Двигательные 

паузы. 

 
 

    
 

Прикладное   

Конструктивна

я деятельность под 
 

творчество   музыкальное сопровождение.  
 

Художественно- Музыкальная Практический, Слушание, исполнение, игра на детских 
 

эстетическое Двигательная наглядный, инструментах,   ритмика   и   танцы, 
 

развитие.  объяснительно- 

музыкаль

ные   импровизации, 
 

  иллюстративный музыкально-дидактические и 
 

Музыка   

подвижн

ые игры с музыкальным 
 

   

сопровождение

м,  инсценировки, 
 

   драматизации (в музыкальном зале) 
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4.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в ОП ДОУ» включён раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвящённый особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых, эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

 

Ниже приведён перечень событий, праздников, мероприятий, которые отражены в тематическом 

плане групп вследствие сложившихся в детском саду традиций. 

 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя, месячник «Моя безопасность». 

Октябрь – Международный день пожилых людей, осенний праздник. 

 

Ноябрь – День народного единства, Всемирный день детей, День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны, постановка спектакля 

театрального кружка. 

 

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей, Пушкинский день, День независимости России, Малые Олимпийские 

игры. 

 

Июль – День семьи. 

 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности, план летнее-

оздоровительной работы. 

Комплексно-тематический план составлен  с введением тем, отражающих традиции детского сада, 

региона, основных государственных, народных праздников. 
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Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

календарь тематических недель 

Месяц Неделя Тема 
Сентябрь I «До свидания, лето», «Здравствуй детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

II «Мой дом», «Мой город», «Моя страна»,  «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

III «Урожай» («Хлеб всему голова») 

IV «Краски осени» (овощи, фрукты) 

Октябрь I «Животный мир» (+ птицы, насекомые) 

II «Я и моя семья» 

III «Народная культура и традиции», «Природа и климат»  (книга 

«Моя Родина Россия»)                   

IV «В гостях у осени»  (осенние утренники) 

Ноябрь I «Дружба»,  «День народного единства» (тема  определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

II «Транспорт» 

III «Здоровей-ка» 

IV «День Матери» 

I «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь I «Здравствуй, зимушка зима!» (см. программу стр.  264, 267,269) 

II «Зимующие птицы» 

III «Продукты» 

IV «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

 

 

II «В гостях у сказки» 

III «Домашние птицы, их детеныши» 

IV Дикие животные и их детеныши» 

Февраль 

 

 

 

I «Профессии» 

II «Животные Севера и жарких стран» 

III «Одежда и обувь», «Посуда» 

IV Защитники Отечества» 

Март I «Уроки доброты» ( см. беседы по картинкам в пед. кабинете) 

II «Международный женский день» 

III «Весна  шагает по планете» 

IV «Встречаем птиц» 

Апрель I «День смеха» 

II «Быть здоровыми хотим» 

III «Космос» «Приведем планету в порядок» 

IV «Рыбы» 

V «Маленькие исследователи» 

Май I «Майские праздники» 

II «День Победы» 

III «Мир природа» (насекомые, цветы) 

IV «До свиданья, детский сад», «Вот какие мы большие» 
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4.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21: Стандарта, ФОП ДО и парциальных программ, 

реализующихся в учреждении. РППС полностью обеспечивает реализацию образовательной 

программы ДОУ, учитывает потребности участников образовательной деятельности (детей, их 

семей, педагогов и сотрудников ДОУ, социальных партнёров учреждения). 

Основу амплификации детского развития составляет обогащение предметно-развивающей среды 

развития ребёнка во всех помещениях детского сада. Наряду с материалами, представленными в 

групповых центрах (уголках книги, природы, развития движений, математики, музыкально-

театрализованном, игровом), в организации представлены дополнительные помещения, где 

работают специалисты: музыкальный зал, спортивный зал. 

В пункте 3.3. ФГОС ДО перечислены требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения, учета национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает  возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

в зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)  Безопасность предметно-пространственной среды  предполагает соответствие всех ее 

элементов  требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для родителей. Выставки 

детского творчества. 

В методическом кабинете имеются  библиотека методической литературы. Периодика, пособия, 

представлен опыт работы педагогов, материалы  методических мероприятий , семинаров разного 

уровня ( областные, городские, районные). 

В кабинете специалистов  представлены методические пособия, аудиотехника, развивающие игры, 

игрушки.  

Предметно-игровая среда групп в МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» организована таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на Центры, которые доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр – инсценировок. 

В предметно-пространственную среду каждой группы включены на только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группах, где дети наблюдают и 

ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы Центры экспериментирования, для 

проведения элементарных опытов, экспериментов. 

Модель среды для групп раннего возраста представлена двумя линиями: познавательной и 

оздоровительной. Модель среды строго конкретизирована по содержанию и пространству. 

Активно задействована комфортная для детей раннего возраста горизонтальная плоскость. На 

полу расположены всевозможные атрибуты, игрушки, мелкий спортивный инвентарь. Уделено 

большое внимание внешнему оформлению предметов, их привлекательности на общем фоне 

группы. 

Структуру среды меняем плавно, чтобы не вызвать у малыша негативных реакций. Новые вещи 

вносим постепенно, дополняя уже освоенный ребенком мир предметов. В создании и обновлении 

пространства представляем возможность активно участвовать родителям, образуя с их помощью 

ауру тепла и любви. 

Познавательная мини-среда (вводит ребенка в мир знакомых и малознакомых предметов, звуков, 

явлений, действий и отношений (куклин дом, больничка, беседушка-диванчик, забавный коврик, 

ряженый сундучек, занимательная коробочка, музыкальная шкатулка, петрушкин театр, 

кладовочка Маши-растеряши, «одежкин домик» и др. игрушки Фотосалончик «Это я». 

Оздоровительная мини-среда (обуславливает развитие двигательной активности малыша, 

содействует оздоровлению) (песенка-чудесенка, чудо-каталка, мой веселый звонкий мяч, забавные 

шарики, веселый зонтик, вожжи, кегли, нарядный стульчик и др.) 

Границы взаимодействия с окружающим миром ребенка младшего и среднего возраста (в 

сравнении с ранним возрастом) значительно расширяются. Здесь также присутствуют 

оздоровительная мини-среда (стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный 

опыт, приобщает к культуре здоровья – спортивный уголок, коктейль-бар, нестандартное 

оборудование). 

Познавательная мини-среда (удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность – бюро погоды, книжкина полка, зоосад, автосалон и 

др.). 

Коммуникативная (стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия) – чайный столик, именинный стул, Бюро находок «Маша растеряша», уголок 

уединения уютный диванчик, супермаркет «Малыш» и др. Среда включает изобразительную, 

музыкальную, литературную, коммуникативную, социальные сферы и отражает мир природы, 

человека, предметов реальной жизни. 

Творческая (приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации) – вернисаж, конструкторская, напольная мозаика, кладовая Лесовенка, 

рукодельница и др. 

Среда в старших группах (5 – 6; 6 – 7 лет) – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, 

творчество, предметное образование, историческая эпоха. Она достаточно разнообразна и 

насыщена «случайностями» (неожиданные или незавершенные образы, проблемность), 

требующими от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую 

деятельность. Эта среда изменчива, динамична. Детям представляется значительная свобода и 

самостоятельность. Характерным для модели этой группы является «перетекание» мини-сред: из 
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художественно- преобразующей в опытно-экспериментальную, из эмоционально-рефлексивной в 

культурно-коммуникативную. 

Такой подход обеспечивает более глубокое понимание происходящих вокруг явлений, событий. 

 

Организация среды в ДОУ для детского экспериментирования 

 Создание экологического центра 

 Экспериментальные уголки с мини-лабораториями организованные в каждой группе, 

имеют все необходимое для проведения опытов: микроскоп, увеличительные стекла; магниты; 

песочные часы; разнообразные емкости; подносы; мерные ложки; природные материалы; 

салфетки и др. оборудование. 

 

Опыты в старшей группе 

 «Как квадрат превращается в круг» (при быстром вращении) 

 «Научи яйца плавать» (вода должна быть соленой) 

 «Наживка для льда» (приморозить к кубику льда нитку с помощью соли) 

 «Чудо – хризантема» (окрашивание цветка от цветной жидкости) 

 «Как из соленой воды добыть питьевую (выпаривание на солнце) 

 Опыт «Волшебные бутылочки» 

Цвет воды изменяется с помощью гуаши, нанесенной на крышки пластмассовых бутылок (при 

сильном взбалтывании, вода становится разноцветной) 

 Опыт «Воздушные шары» 

Разноцветные шары, наполненные гелием с золотыми ленточками расположены по всему потолку 

музыкального зала (детям дают обычные воздушные шарики, подбрасывая их, они к потолку не 

поднимаются незаметно из коробки (волшебница) достает гелиевые шарики, они тут же взлетают 

вверх. 

 Опыт «Разноцветные льдинки» (они залиты в специальные формочки. Льдинки попадая в 

сосуд с теплой водой, начинают быстро таять издавая треск) 

 Опыты: с песком, воздухом, водой, тенью, магнитом. 

 Разработаны задания и упражнения для развития умения видеть проблемы 

 

Опыты в младших группах 

 «Тонет – не тонет»; 

 «Окрашивание воды»; 

 «Разноцветные льдинки» (таяние льда в  воде теплой и холодной); 

 «Красивые цветочки» (распускание бумажных цветов под воздействием воды); 

 Опыты с влажным и сухим песком. Фигурки из песка; 

 «Снежные шарики» опыты со снегом; 

 Дети изучают воздух, учатся надувать пузыри и ловить их в пакеты, исследуют его 

свойства. 

 Составлен тематический план поисково-познавательной деятельности в старших группах. 

 Во время прогулок дети собирают камни для коллекций (керамзит, кусочки кирпича, 

асфальта, гальки и др. созданные человеком камни).   

Собираем искусственные камни, украшения из поделочных камней (бусы из малахита, граната, 

агата, иллюстрации построек из камня, памятников, фонтанов и т.п., монетки, пуговицы). 

 Проводятся игры, эксперименты с камешками как самостоятельно, так и под руководством 

воспитателя. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает создание 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями парциальных 

программ. 
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4.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям реализации ООП 

ДОУ, которые включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;
 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом.

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-вспомагательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.

Педагоги ДОУ имеют среднее профессиональное или высшее образование, что отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
и профессиональном стандарте. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). (Профессиональный стандарт 

педагога) 
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Структура и органы управления 

МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» 

 

Учредителем Учреждения является Администрация Краснокутского муниципального района 

Саратовской области.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ на принципах 

законности, демократии, информационной открытости системы образования и учета 

общественного мнения и носит государственно – общественный характер.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности 

главой Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской области либо по его 

доверенности - иным должностным лицом.  

Учреждение  сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  
 Педагогический совет;

 Общее собрание работников;

 Общее родительское собрание
В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций.  
Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и Положениями 

об этих органах.  
Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители (законные 

представители), педагогические работники Учреждения. 
 

 

Деятельность органов управления ДОУ 

 

Орган Цели и задачи, содержание деятельности  Члены органа 

управления ДОУ       управления 

Заведующий Заведующий действует на основе единоначалия, решает  

 все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в  

 компетенцию иных органов самоуправления  

 Учреждением и  Учредителя. Права  и  обязанности  

 заведующего  ДОУ,  его  компетенция  в  области  

 управления определяются в соответствии с  

 законодательством об образовании и уставом ДОУ.   

Педагогический Управление педагогической деятельностью Учреждения. Заведующий, 

совет Обсуждение и выполнение Федерального 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 государственного образовательного стандарта.  специалисты, 

 Определение направления  образовательной воспитатели 
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 деятельности Учреждения.      

 Разработка и принятие образовательной программы  

 дошкольного  образования  Учреждения;  программы  

 развития Учреждения; правил внутреннего распорядка  

 воспитанников и иных локальных нормативных актов,  

 регламентирующих образовательную  деятельность  

 Учреждения.         

 Обсуждает  вопросы использования и  

 совершенствования методов обучения и воспитания,  

 образовательных  технологий,  электронного  обучения;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации и  

 переподготовки кадров; организует выявление,  

 обобщение,   распространение,  внедрение  

 педагогического   опыта;   заслушивает   отчеты   о  

 результатах самообследования по реализации основной  

 образовательной программы дошкольного образования   

Общее собрание Содействие   расширению коллегиальных, Все работники 

работников демократических  форм управления  и воплощения в ДОУ 

 жизнь государственно-общественных принципов.   

       

Общее Обеспечение постоянной взаимосвязи детского сада с Родители 

родительское родителями.   Осуществление   помощи   ДОУ   для воспитанников 

собрание функционирования. Обеспечение общественного ДОУ 

 самоуправления,  действующего в  целях  развития  и  

 совершенствования образовательного и воспитательного  

 процесса, взаимодействия родительской общественности  

 и Учреждения        

 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. Ежегодно педагоги 

повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, прохождения курсов 

повышения квалификации, участия в различных конкурсах, конференциях, семинарах и 

фестивалях на разных уровнях, в процессе самообразования. Организована работа по 

профессиональному росту педагогов через систему внутренних методических 

мероприятий. 

 

Методическая работа осуществляется по годовому плану через разные формы методической 

работы (семинары, практикумы, консультации, методическое объединение, наставничество, 

конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, представление передового опыта, инновационная 

и проектная деятельность). 

 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование, своевременно посещают 

курсы повышения квалификации. 
 

 

 

Карта приоритетных видов деятельности педагогов МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» 

Социально-коммуникативное  развитие Воспитатели 

Познавательное развитие Воспитатели 

Речевое развитие Воспитатели 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальный руководитель  

Физическое развитие Инструктор по физической культуре  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Презентация образовательной программы МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка»   

размещена на сайте ДОУ http://detsad1krkut.3dn.ru/index/obrazovanie/0-17 в разделе 

«Образование». 
 

Краткая презентации 

Основной образовательной программы 
 

МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№1 «Звездочка» г.Красный Кут Саратовской области»  
адрес: 413235, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Советская,77 

телефон/факс: 8 (84560) 51202 

электронный адрес: rabotadou@mail.ru 

сайт: http://detsad1krkut.3dn.ru/index/glavnaia/0-24 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№1 «Звездочка» (далее Программа) является документом, в котором раскрывается 

содержание и организация образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее Стандарт), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, и 

ФОП ДО   
Разработку Программы осуществил авторский коллектив из числа участников 

образовательных отношений МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» 

Характеристика особенностей развития детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка»  
В детском саду функционирует 7 групп общеразвивающей направленности, из 

них 1 группу посещает ребенок получающий инклюзивное образование, группа 

реализует адаптированную образовательную программу.  
Общее количество детей в возрастных группах определяется ежегодным 

комплектованием.  
Возрастная структура учреждения формируется по муниципальному заданию: 

 группа раннего возраста (1,5 - 3 года)

      младшая группа (3 - 4 года)

     средняя группа (4 – 5 лет)

     старшая группа (5 – 6 лет)

      подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)

 

http://detsad1krkut.3dn.ru/index/obrazovanie/0-17
http://detsad1krkut.3dn.ru/index/glavnaia/0-24
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3. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 

3.1. В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 

программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

3.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

3.3. ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

3.4. ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Образовательной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 
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4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Федеральной программы. 

4.1. Примерный перечень художественной литературы. 

4.1.1. От 1,5 до 3 лет.  

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", 

"Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", 

"Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-

мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", 

"Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку 

построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и 

заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. 

А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и обраб. 

С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. 

В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с 

молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. 

"Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", 

"Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, 

младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом 

мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий 

хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где 

мой пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про 

жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. 

"Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", 

"Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с семьей", 

"Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1 - 3 рассказа по выбору), 

"Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все 

спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

"Очень голодная гусеница". 

4.1.2. От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у 

бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у 

нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", 

"Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка 

на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-

муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); 

"Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса 

и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой). 
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Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", 

пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с 

чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", 

узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

"Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка 

и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 

Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; 

Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка 

об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев 

А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет 

наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", 

"Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по 

выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); 

Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 

Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном 

мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. 

"Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 

рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-

Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

"Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как 

я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", 

пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в 

зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. 

с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. 

чешек. Г. Лукина. 

4.1.3. От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", 

"Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по 

мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, 

где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день 

целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, 

потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. 

Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-

Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; 

"Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. 

Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 
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Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по 

выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); 

Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный 

пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по 

выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 

2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и 

что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 

по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный 

собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. 

"Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о 

мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 

осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова 

Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. 

"Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 

Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из 

окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. 

"Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как 

найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной 

колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный 

денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное 

становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" 

(по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое 

дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", 

"Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; 

Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой 

Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает 

роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; 

Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по 

выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что 

случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; 

Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 

рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; 

"Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), 

пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по 

выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. 
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Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и 

Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в 

ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, 

у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые 

друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 

"Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

4.1.4. От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." 

(докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, 

мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. 

Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", 

пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с 

нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", 

"Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; 

Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; 

Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; 

Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают 

подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." 

(отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о 

царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в 

командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", 

"Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; 

Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из 

окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное 

М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", 

"Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); 

Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как 

я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 

"Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про 

Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", 

"Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", 

"Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой 

Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. 

"Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев 

В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. 
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"Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 

лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О 

том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. 

с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История 

деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

"Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, 

все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. 

Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

4.1.5. От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый 

Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь 

работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" 

(обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. 

В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в 

сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с 

пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро 

Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", 

"Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. 

"Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская 

М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; 
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Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 

("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 

зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев 

Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На 

коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев 

Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; 

Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и 

Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по 

выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов 

Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 

Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" 

(по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); 

Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий 

зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-

Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", 

"Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина 

В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как 

сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. 

И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, 

которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в 

стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 

Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

4.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 
4.2.1 От 2 до 3 лет. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", муз. 

С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и 

бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска 
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с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; 

"Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; "Воробушки", 

"Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот 

как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная прогулка", 

муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Неваляшки", 

муз. 3. Левиной; Компанейца. 

4.2.2 От 3 до 4 лет. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 

Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; 

"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. 

нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с 

цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. 

3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

"Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

"Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме 

песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя 

зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", 

муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. 

Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; 

"Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и ручки", 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", 

муз. Т. Вилькорейской. 
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Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец 

зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. 

Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; "Волшебные 

платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового и 

динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

4.2.3. От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс 

снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. 

Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-

мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 

прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. 

Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. 

Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", 

муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. 

"Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

"Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с 

ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под 

"Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; 

"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. 

Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, 

лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", 

муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", 

"Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, 
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обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые 

дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и 

спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

4.2.4. От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена 

года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 

Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! 

Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", 

муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", 

"Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и 

детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись 

танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 
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Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), 

муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс 

кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по 

лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; 

"Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

4.2.5. От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); 

"Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; 

"Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска 

птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-

коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний 

хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про 

бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

"Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о 

Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. 

Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто 

лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", 

муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. 

Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по 

голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я 
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ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 

бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", 

"Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 

мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", 

муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли 

куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 

"Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", 

"Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы 

"Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза 

стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 

Тиличеевой. 

4.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

4.3.1. От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; 

Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

4.3.2. От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. 

Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; М.И. 

Климентов "Курица с цыплятами". 

4.3.3. От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 

4.3.4. От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 

"Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в 

лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков 

"Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин 

"Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

4.3.5. От 6 до 7 лет. 
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Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 

"Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов 

"Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. 

Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее 

утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; 

К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. 

Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения 

читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о 

рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или 

Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

4.4. Примерный перечень анимационных произведений. 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед 

и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

4.4.1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 

1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 
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Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

4.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, 

А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, 

В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

4.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988. 
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Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 2008. 

 

5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
5.1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

5.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

5.3. Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

5.4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

5.5. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

5.6. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

5.7. При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

5.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

5.9. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

5.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

5.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми 

следует руководствоваться при изменении режима дня. 
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5.12. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 
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5.13. Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество 

обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и 

присмотру 

8 - 10 часов 

 

завтрак, второй 

завтрак, обед и 

полдник 

 

 

5.13.1. ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 

5% соответственно. 

при 10,5-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Уход детей домой до 18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 9.30-11.30 
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форме по подгруппам 9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак16 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Уход детей домой До 18.00 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-

8.30 

7.30-

8.30 

7.30-

8.30 

7.30-

8.30 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-

9.20 

9.00-

9.15 

9.00-

9.15 

- 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-

10.00 

9.15-

10.05 

9.15-

10.15 

9.00-

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-

12.00 

10.05-

12.00 

10.15-

12.00 

10.50-

12.00 

Второй завтрак17 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-

16.25 

- 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.25-

17.00 

16.00-

16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

16.40-

18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-

8.30 

7.30-

8.30 

7.30-

8.30 

7.30-

8.30 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-

9.20 

9.00-

9.15 

9.00-

9.15 

- 

Второй завтрак18 10.30- 10.30- 10.30- 10.30-
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11.00 11.00 11.00 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-

12.00 

9.15-

12.00 

9.15-

12.00 

9.00-

12.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

 

5.13.2 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях.   

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 
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