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I. Целевой раздел 

 

1. 1 .Пояснительная записка  

 

 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ№179 (далее Программа) 

разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ № 179. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, на основе Федеральной  

образовательной программы дошкольного образования  ФОП-ДО.pdf, а также общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Развитие», особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников.  

Срок реализации программы 7 лет 

 Образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

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). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей  № .179 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ №179  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

ФОП-ДО.pdf


Место нахождения учреждения:  г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 19  

 Почтовый адрес: 426063, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д.19  

           

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав, утверждён Приказом  Администрации города Ижевска  от 17.08.2019 г. пр. № 233г 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  Лицензия: № 988 от 11.03. 2016г 

- ОГРН 1021801588146, ИНН 183430814, КПП 184101001 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Образовательная программа ДОУ № 179 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2месяцев до 8  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса, выстроенного в соответствии с программой «Развитие+»  

Л.А.Венгера . 

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются: 

- в соответствии с ФГОС: 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования; 

- с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей, (социальный заказ): 

 

 

Цель реализации  образовательной программы.  
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи реализации Программы: 

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

благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

● 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; 

● 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; 



● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

   В Уставе ДОУ выделена основная  цель  деятельности:  

                                                                                                                                                                   

- всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе и 

совершенствование образовательного процесса. 

  Уточняя и дополняя  задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что 

средствами  комплексной программы «Развитие +»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно-

уважительного 

   отношения к окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду,  

   знаниям, искусству, морали). 

     Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Удмуртской Республики. 

     Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы. 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС.  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание  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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования. 

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 (далее - индивидуализация дошкольного образования). 



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

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Развитие +».  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к 

развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы. 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых 

положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленной  цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей;                                                                               

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности дет-

ского сообщества. 

 

1.1.3   Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего

 и дошкольного возрастов 

Младенчество (от двух месяцев до одного года) 

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

Росто-весовые характеристики2 

Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес 

удваивается, а к году утраивается. Средняя длина тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек 

– 49,5 см, к году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное созревание 

Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, обеспечивающих функции дыхания, 

питания, терморегуляции, большое значение начинает играть ориентировочный рефлекс. Суточные 

циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного сна 

(дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев 

отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрослого 

человека. Дневная активность младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 

часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного 

ответа (1-3 часа). Соотношение разных состояний активности индивидуально и является одним из 

показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в 

сторону увеличения медленного сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие 

ритмичности в активности младенца является показателем незрелости или нарушений развития. 

 

 



2 Все весовые и ростовые показатели приводятся по данным исследовательской работы отечественных 

педиатров. (См.Сахно Л.В., Ревнова М.О., Колтунцева И.В. и др. К вопросу о современных стандартах 

показателей физического развития (длины и массы тела) детей грудного возраста. РМЖ. Мать и дитя. 

2019; 2(4): с.331-336. 

St. Petersburg State Pediatric Medical University) 

  

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

двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного быстро 

сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев 

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

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

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

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

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

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

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

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

слышат в темноте (визуальный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются предпосылки 

развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные формы и 

предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов новорожденные 

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

движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть на высококонтрастные паттерны, со 

множеством резких границ между светлыми и темными областями, и на умеренно сложные образы, 

которые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы делят световой спектр на основные цвета, 

они делят звуки речи на категории, соответствующие основным звуковым единицам языка. 

Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся узнавать слова, которые часто слышат. В 

четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, причем не путает его с 

другими именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны к 

прикосновению, температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают 

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

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

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

основой раннего когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна 

кинестетическая информация (использование информации о движении объектов). Константность 

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

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

формируются способность проводить перцептивное различение множеств; элементарные 

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

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

кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются первые 

слова. 

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

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

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

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

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

  

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности в общении. 

Общение направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базовых потребностей 

ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в общении влияет на 



общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное состояние ребенка. К году 

ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В эмоциональной сфере к врожденным 

аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в промежутке между двумя и семью месяцами 

появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до девяти месяцев дети 

начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на незнакомые ситуации и использовать эту 

информацию для регуляции собственного поведения; к году ребенок считывает эмоции через мимику 

и вокализацию; используют эмоциональные реакции других как информацию для оценки 

правильности собственных суждений. Начало формирования эмоциональной привязанности: 

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

месяцев до полутора лет). 

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

тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие способы регуляции своего 

эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как восстановление положительного 

эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление от угнетающих событий или 

людей; поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный регулятор поведения «нельзя» 

(ограничение активности). 

Личность. Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию темперамента к 

внешнему воздействию. Выделяют следующие основные показатели темперамента у детей: уровень 

активности (специфические темп и сила активности); раздражительность/негативная эмоциональность 

(степень, в которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирующему влиянию угнетающих 

событий); способность к восстановлению внутренней гармонии (легкость, с которой индивид 

успокаивается после переживания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по отношению 

к интенсивным или очень необычным стимулам); коммуникабельность (восприимчивость к 

социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зеркале и использует информацию из зеркала 

для реализации поведения. 

Ранний возраст (от одного года до трех лет) 

 Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

Функциональное созревание 

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

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

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

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 

процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 

связей. 

  

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

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

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

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

болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

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

Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий 

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

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

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

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

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

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

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



Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

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

ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

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

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

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

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

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

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

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

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

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - 

ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование 

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

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

действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние 

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

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

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание 

о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи 

месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех 

лет). 

  

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

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

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная 

сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика 

развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-

орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в 

формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного 

мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и 

связей между предметами, условий реализации действий. 

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

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

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

по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до 

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

обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 

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

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

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

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, 

машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так 



или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

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

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

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

одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пор игра становится все более символической. Образы, которые 

  

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

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

специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

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

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

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

отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, 

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

детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 

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

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

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

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

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

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

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



самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

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

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

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

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

«не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В 

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

  

деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

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

ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания 

через осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

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

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

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

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

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

мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 

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

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

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

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

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

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

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

взрослых. 

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

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

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

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

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

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

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

большими искажениями. 



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

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия  с 

предметами.  Размышляя об  отсутствующих людях  или предметах, дети 

  

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с 

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

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

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

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

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

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

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

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

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

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

собственным действиям. 

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

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

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

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

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

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

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

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

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

месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и 

ассоциативной коры больших полушарий. 

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

характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений о предметах 

окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

  

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

связной речи. 

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

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

обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 



эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях 

образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и 

начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образцу). 

Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных 

отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой деятельности, 

где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. 

Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием 

игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, 

либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

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

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

начинают активно использовать цвет. 

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

взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

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

общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, 

формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 

Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 

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

средства самопознания. 

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

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

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

торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

  

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

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

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

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

личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

Функциональное созревание 



Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры 

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

полушарие является ведущим. 

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

в строении тела мальчиков и девочек. 

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

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

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

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

названий предметов. 

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

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

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

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного 

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

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

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

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

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

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

лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На 

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

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста 

характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной 

активности и любознательности. 

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

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

выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В 

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

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

процессуальный, творческий характер. Детям 

  

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на 

начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

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

действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные 

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

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

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

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

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

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

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

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

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

В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 



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

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

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

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

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

выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции 

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

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

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

также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают 

существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная 

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

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

Функциональное созревание 

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

позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

  

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

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

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

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-

схематическое мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются 

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

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

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

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 

словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, 

что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, 

расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

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

регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и 

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

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

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

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

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

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

системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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

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

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

деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 



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

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

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым 

со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма 

общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

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

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

поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают 

управлять личными мотивами. 

  

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

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

Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 

требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

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

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

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

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

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

для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

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

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

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

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

красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту 

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

В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, высокой 

истощаемостью нервных центров. 

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

«взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо 

различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

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

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

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 



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

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

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, 

все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы 

словесно-логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

  

но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность 

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

всех звуков родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ 

по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

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

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

слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой 

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

в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

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

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование из 

различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

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

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

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

замыслу, так и по условиям. 

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

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

общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен 

детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские 

группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

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

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

поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется 

система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются 

предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым 

формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

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

к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и 

полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к 

своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

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

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

 

1.1.4 Планируемые результаты реализации программы 

  

 



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

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Федеральной программы направлена на достижение 

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

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- исторической 

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

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

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

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

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей 

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

условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы Организации 

и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

Планируемые результаты в младенческом возрасте 

 
К одному году: 

ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания, манипулирует предметами, начинает 

осваивать самостоятельную ходьбу; 

ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым; 

ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на 

знакомых людей, имена близких родственников; 

ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение (можно, нельзя и др.); 

ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, дай, бах, на), 

которые несут смысловую нагрузку; 

ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 



ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, прислушивается к звучанию разных 

музыкальных инструментов; 

ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на кирпичик,  

собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы 

шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и др.); 

ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку,  

кормит собачку, качает куклу и т.п.); 

 

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; 

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

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

рядом; 

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 

4-х слов и более, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

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

понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками самообслуживания 

(одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.); 

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

ребенок 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; 

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной 

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

ребенок 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 др.), 

воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения 

(ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить 

куклу»). 



Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

 
К четырем годам: 

ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, 

бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребенок 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 движения под 

музыку; 

ребенок демонстрирует достаточную 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; 

ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и т.п., соблюдает 

требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на 

здоровье; 

ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, 

согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогом рассказы из 3-4-

х предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 

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

ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положительным 

поступкам; 

ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, 

владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребенок 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 характера; 

ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

к простейшему экспериментированию; 

ребенок 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; 



ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

ребенок 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 ее анализом; 

ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

ребенок 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; 

ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает 

отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

 
К пяти годам: 

ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, хорошее 

развитие крупной и мелкой моторики рук активно и с интересом выполняет основные движения, 

основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

ребенок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать о правилах 

здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; 

ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации; 

ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, внимателен к словам и 

оценкам взрослого, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к положительным формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению воспитателя 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

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

ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти 

представления в играх; 



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

ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками; 

ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много вопросов поискового 

характера; 

ребенок имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем мире, с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования, в процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными и активными, 

использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; 

ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст. 

ребенок способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; 

ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные 

в произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, 

с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и др.); 

ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребенок 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; 

ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

 
К шести годам: 

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; 



ребенок проявляет во время занятий физической деятельностью выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость, уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений; 

ребенок проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребенок владеет основными способами укрепления здоровья, правилами безопасного поведения в 

двигательной деятельности, мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

ребенок 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; 

ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает 

их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими 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 любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

ребенок 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; 

ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, 

предметном и природном мире; 

ребенок 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; 

ребенок 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; 

ребенок 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; 

ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует 

со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы 

и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, 

использует разнообразные материалы; 



ребенок 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; 

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 
 

  Планируемые результаты на этапе завершения освоения Образовательной  программы 

 
К концу дошкольного возраста: 

у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

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

туристические навыки, ориентируется на местности; 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять самооценку 

своей двигательной деятельности; 

имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

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

владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку 

заболевшим людям; 

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил 

безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; 

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

самому себе; 

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 



придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и  

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

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

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; 

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

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

преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

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

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

создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управлять персонажами в режиссѐрской игре; 

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, развивающим 

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

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

правил всеми участниками; 

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, 

принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 



Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  



• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и планируемым результатам  

образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей 



Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. Оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики и 

мониторинга (оценки индивидуального развития дошкольника, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг - форма организации сбора, хранения, обработки данных и распространения 

информации о деятельности учреждения, а также уровне развития (физического, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного) 

воспитанников. 

Мониторинг развития детей в ДОУ проводится два раза в год (в октябре и апреле текущего 

учебного года). За проведение мониторинга ответственны педагоги групп и специалисты ДОУ. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. 

Инструменты мониторинга позволяют оценить наличный уровень и динамику развития: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- познавательной деятельности; 

- художественной и продуктивной деятельности; 

- игровой деятельности; 

- социализированное™; 

- физического развития и пр. 

Результаты   педагогической   диагностики   могут   использоваться   исключительно   для   

решения   следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

Предусмотрена системная педагогическая работа по изучению развития воспитанников по всем 

образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей и возможностей, 

интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании своих детей. Результаты 

изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются с их родителями для углубления 

понимания процессов развития».-оптимизации работы с группой детей. 

В    ходе    образовательной    деятельности    педагоги    создают    диагностические    ситуации,    

чтобы    оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

1.2   Вариативная часть Программы 

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

«Познавательное развитие», 

Программа Г.А. Корняевой «Детям об Ижевске». 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными 

институтами города и при их поддержке в совместно деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями 

через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через использование в работе 

парциальной программы по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» 

Г.А.Корняевой. Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города 

дети способны связать с их функцией (для чего 

построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность отразит впечатления 

от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему жителей. 

Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их возможностям 

социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — совместному со взрослыми 

участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 



поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне 

и пр.). Малая родина, каждый город хранят память  о своих  великих гражданах, рассказывают 

об основном роде деятельности его 

жителей, напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и 

празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

расшифровывание знаков и символов, заложенных в архитектуре родного города, 

стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7 лет. Важно использовать формы и 

методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, 

способствующих проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений 

детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. 

Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют 

приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 

удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование 

событий, связанных с жизнью города, День рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 

дошкольного возраста с  интересом посещают музеи родного города. Активная позиция 

старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в котором 

ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать 

книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть    использованием макетов. 

Задачи образовательной деятельности 

Старшая группа 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Подготовительная к школе группа 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивыми, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения культуру, воспитывать 

бережное отношение к родному городу (селу). 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

 Достижения ребенка (Что нас радует?). 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 



 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и родителей, 

если: 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с жизнью 

родного города. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Мониторинг освоения программы «Детям об Ижевске» 

 

Мониторинг регионального компонента, не выносится отдельным блоком в педагогической 

диагностике, а является частью мониторинга овладению необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям: 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Речевое развитие 

Мониторинг проводится в старшей и подготовительной к школе группе, 2 раза в год (сентябрь, 

май). 

Мониторинг Планируемые результаты 

Образовательная область Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира: правильно называет свой город; знает 

и называет некоторые растения и животных проживающих на территории Удмуртской 

Республики Знает символику родного города, республики (герб, флаг, гимн); 

Имеет представления об особенностях национального костюма и быта удмуртов; Знает 

национальные блюда; Может назвать 2-3 знаменитых людей города и республики. 

Знает название родного города (посёлка),столицы Удмуртии, городов Удмуртской 

республики. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок удмуртского 

народа. Включает в сюжет игры знакомых героев сказок и мифов удмуртского народа. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие и речевое развитие 

Знает художественное творчество удмуртского народа (пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки, мифы, легенды удмуртские народные сказки) 

Знает 1-2 писателя, поэта 

 

В процессе мониторинга используются следующие методы: 

- Беседа. 

- Игровые ситуации, игровой материал по типу: «Угадай-ка». 

Примерная региональная программа «Мы в Удмуртии живем» (А. Комарова) 

Цель: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание 

образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий 



среды, внедрения созидательного потенциала окружения 

Задачи: 

– использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, 

культура Удмуртии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к родным 

местам, к современной действительности. 

– способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, 

созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления 

рукотворной, природной, социальной окружающей действительности. 

– активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории и 

культуры своего народа и родного края. 

– раскрывать эффективные формы и методы по нравственно –патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

– укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании 

обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребёнка к реальной 

действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, (семейные 

экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач и видеофильмов). 

– формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей её 

решения, развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, 

необъяснимое). 

Краткая аннотация.  

Предлагаемая программа отражает специфику Удмуртской 

Республики, носит характер открытой незавершённой конструкции, которая может быть 

модифицирована в соответствии с материально-техническими, экономическими, 

социальными (город, село, деревня) возможностями и условиями дошкольной 

организации. С учётом местных условий и общих требований педагоги дошкольных 

организаций могут конкретизировать и расширять основное образовательное 

содержание программы, по которой работает детский сад, дополнять её развивающим 

потенциалом конкретной местности (города, района, села, деревни) 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В основе 

программы лежит практико-ориентированная познавательная деятельность по освоению 

детьми образовательных областей по ФГОС ДО. 

Возраст детей: программа реализуется в группах для детей дошкольного возраста от 3 до 

5 лет. 

Место программы в образовательном процессе: Система работы по программе 

спроектирована в разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: 

экскурсиях, беседах, чтении художественно литературы, знакомство с писателями и 

художниками. Организованная образовательная деятельность построена на совместном 

творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, 

путешествий, викторин и т.д. Самостоятельная деятельность детей предполагает 

создание педагогом развивающей предметно - пространственной среды, позитивно 

влияющей на познавательную активность ребенка. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Согласно пункту 2.12. ФГОС дошкольного образования «В случае если обязательная часть 

Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. 

Содержательный раздел Обязательной части Программы соответствует Программе 

дошкольного образования «Развитие»  
472-programma-razvitie.htm 

 Принципы и подходы к формированию  рабочей программы образования 

 

2.2   Рабочая программа образования построена на следующих принципах: 

принцип учѐта ведущей деятельности:   программа реализуется в контексте всех перечисленных в 

ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного 

периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно - 

манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает возрастные 

характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с 

особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания 

содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, 

соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и 

организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: Федеральная программа реализует 

данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 

школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация  программы предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей 

раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения:     при     организации     образовательной     деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию.  

 

2.3.  Задачи и содержание образования по образовательным областям 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей. 

Сюжетная игра 
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 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

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

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

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

игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – 

сюжетосложение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности. 

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

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных игровых 

действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично 

входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

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

постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

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

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

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной 

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

Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

    В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их 

совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 

успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

    Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со 

способностями играющих. 

     Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по 

правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять 

правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны 

быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие 

ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 

 Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком моделирующими  видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  



    Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются рисование, 

конструирование, лепка, аппликация.  

   Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном 

детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и 

произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь.      

  Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется 

интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. 

Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего 

результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. 

Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 

Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так 

называемые круговые движения.  

    Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 

продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с 

незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели . 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, 

объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, 

и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным 

видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, 

выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные 

конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый 

описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

    Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, 

со своими мотивами и целями.     

   В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих 

вещах и явлениях. 

   По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-исследовательская 

деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность 

ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам.    

  Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 



упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

     Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, 

благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой 

языковой средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших 

класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

    Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как 

причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  человеческого 

поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям 

действительности. 

    К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и 

развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка 

на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание 

культуры переживаний и чувств. 

    Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный набор 

художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип 

подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой 

деятельности. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей 

со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием сказочных 

историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 

организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания условий для 

активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на формирование у детей 

установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 
 

 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 
 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми  

 

Игровая. Основной вид детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей 

  Сюжетные игры   

  Игры с правилами 

 Дидактические игры 



Двигательная. Организуется при проведении 
физ.занятий, при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры.  

 Игровые упражнения.  

 Спортивные соревнования.  

 Динамический час.  

 Физкультурные праздники и досуги.  

 Физ.минутки.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей.  
Интегрированные  физкультурные занятия: речевыми 

элементами, музыкой, познавательные. 

Коммуникативная. Осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ; способствует 
овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми 

– развитию общения со взрослыми и сверстниками, 
развитию всех компонентов устной речи. 

  Беседа  

  Ситуативный разговор  

  Речевая ситуация 

  Составление отгадывание загадок 

 Сюжетные игры.  

 Театрализация.  

 Игры с правилами.  

 Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия в посильной трудовой 
деятельности в ДОУ и дома. Основными задачами 

при организации труда являются:  

воспитание ку детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой деятельности, 
стремление быть полезным людям, радоваться 

результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 
в природе, ручной труд. 

  Совместные действия 

  Дежурство 

  Поручение 

  Реализация проекта 

 Задание.  

 Самообслуживание.  

 Труд в природе, уход за растениями.  

 Игра в профессии. 

Познавательно-исследовательская. 

Организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Опыты и экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами  

 Дидактические познавательные игры.  

 Сбор информации об изучаемом объекте. 

Продуктивная. 

Направлена на формирование эстетической стороны 
окружающей действительности, удовлетворении их 

потребности к самовыражению. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

  Реализация проектов 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в определенное 

время и направлена на развитие музыкальности, 

  Слушание 

  Исполнение 

  Импровизация 



способности эмоционально воспринимать музыку. 
Направления работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

  Экспериментирование 

  Музыкально-дидактические игры 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

 Музыкально – дидактические игры.  

 Театр.  

 Оркестр.  

 Танцевальные действия.  

 Концерты. 

Чтение художественной литературы. 

Направлено на формирование интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной 

картины мира, развитие литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 
бережно обращаться с книгами. 

  Чтение 

  Обсуждение 

  Разучивание  

 Пересказывание и рассказывание.  

 Рассматривание книг.  

 Ролевая игра «Библиотека».  

 Развлечения и досуги по литературным материалам. 

 

Еженедельный объем организованной образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. 
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующего СанПиН. 

В мае проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценки 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Методы образования. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 



оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 



образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

 

 

Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей,  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Младенческий и ранний возраст   

(2 месяца-3 года) 

Дошкольный  возраст (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

2.2.1Младенческий возраст 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 
От 2 месяцев до 1 года 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и общение с 

ребенком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребенка в его действиях 

через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребенком; поддерживать 

потребность ребенка в совместных действиях со взрослым; 

с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие и желание 

вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; поощрять интерес к предметам / 

игрушкам и действиям с ними; способствовать проявлению самостоятельности и активности в 

общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 



В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребенком, называет предметы и 

игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием общения становятся 

предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает ребенку о действиях, которые 

можно совершать с предметами, активизируя понимание ребенком речи и овладение словом. 

Устанавливает контакт «глаза в глаза», обращается к ребенку по имени, с улыбкой, делает акцент 

на физическом контакте с ребенком: держит за руку, через прикосновения, поглаживания и пр. 

С 6-ти месяцев – педагог при общении с ребенком называет ему имена близких людей, 

показывает и обозначает словом части тела человека, названия некоторых животных, окружающие 

предметы и действия с ними, переживаемые ребенком чувства и эмоции. 

В результате, к концу 1 года жизни, ребенок демонстрирует потребность в общении; 

использует эмоциональные средства (улыбка, смех, крик, плач), непосредственный показ, 

указательные жесты, вокализации в процессе манипуляций с предметами; вовлекает взрослых во  

взаимодействие с ним, показывает себя, близких людей, знакомые предметы. 

 
От 1 года до 2 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду; 

поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем предметном 

окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к детскому саду педагог обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует  

разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками. Хвалит ребенка, вызывая радость, стимулирует активность ребенка, улучшая его 

отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и 

др., стимулируя проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные 

представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, гендерной принадлежности (мальчик, 

девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; выполнять просьбу воспитателя). 

В результате, к концу 2-го года жизни, ребенок демонстрирует ярко выраженную 

потребность в общении со взрослыми, начинает проявлять интерес к общению со сверстниками; 

умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; активно подражает 



взрослым; обращается к взрослому с просьбой о помощи; включается в парные игры со взрослым 

и сверстниками. 

 Познавательное развитие 

 

От 2 месяцев до 1 года 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

вовлекать ребенка в действия с предметами и игрушками, развивать способы действий с 

ними, 

развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, поддерживать 

эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе взаимодействия с ними, узнавать 

их. 

Содержание образовательной деятельности 

С 2-х месяцев в процессе общения с ребенком педагог создает дифференцированные условия для 

зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и других впечатлений, привлекает внимание к 

незнакомым объектам, сопровождает словом свои действия, поощряет действия ребенка. Развивает 

зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировочную активность в ходе демонстрации знакомых и 

незнакомых предметов. Развивает хватательные движения рук по направлению к объекту, захват из 

удобного положения; побуждает ребенка к удержанию предмета, развивает реакцию на звуковой 

сигнал; способствует появлению попыток наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и 

прикасаться к ним; устанавливает эмоциональный контакт с ребенком в ходе действий с предметами, 

вызывая ответную реакцию. 

  

С 6-ти месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям манипуляторного характера, развивает 

несложные предметно-игровые действия. В практической деятельности активизирует умения ребенка 

захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею, брать игрушку из рук 

взрослого из разных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), 

перекладывать ее из одной руки в другую; дифференцировать звуковые сигналы; развивает зрительное 

внимание на окружающие предметы, объекты живой природы и человека, привлекает внимание к 

объектам живой природы. 

С 9-ти месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет поисковую и 

познавательную активность детей по отношению к предметам и их свойствам, развивает стремление к 

проявлению настойчивости в достижении результата; поддерживает развитие у детей отдельных 

предметных действий, направленных на ознакомление со свойствами предметов (цвет, форма, 

величина); развивает зрительное внимание к предметам и объектам окружающего мира, лицам людей. 

Использует словесное поощрение, показ действий, побуждение их повторения. 

Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с объектами живой и неживой 

природы в естественной среде. 

В результате, к концу 1 года жизни, ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность 

по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 

следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам. 

пытается подражать действиям взрослых; стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; активно 

проявляет потребность в эмоциональном общении, привлекая взрослого с 

помощью голосовых проявлений, улыбок, движений; 

проявляет чувствительность к интонациям взрослых; выражает избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; охотно включается в эмоциональные игры; 

узнает некоторых животных и растения ближайшего окружения в естественной среде, на картинке, в 

форме игрушки, стремится взаимодействовать с природными объектами, положительно реагирует на 

них. 

 

От 1 года до 2 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 



поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенно способа в 

решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или словесному указанию; 

формировать   стремление   детей к подражанию действий взрослых, понимать обозначающие их 

слова; 

формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, природным 

объектам; 

развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, отличать их по 

наиболее ярким проявлениями и свойствам, замечать явления природы, поддерживать стремления к 

взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Педагог концентрирует внимание детей на новых 

объектах, поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные 

  

действия ребенка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в 

ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для 

многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. 

Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими 

пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми 

усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных действий. 

Педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п. Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения 

одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме. 

Педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и объекты,

 изображенные на картинке (в том числе и объекты природы);

 развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами 

и действиями с ними. Окружающий мир. Педагог формирует у детей элементарные представления: о 

самом себе — 

о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, 

играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть, есть и т.п.); о близких людях (мама, 

папа, бабушка, дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, 

кисель и т.п.); о ближайшем предметном окружении — об игрушках, их названиях, о предметах быта, о 

мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких 

ребенку, ситуациях общественной жизни. 

Природа. Педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и др.), их 

изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой природы, побуждает 

их рассматривать, положительно реагировать. 

В результате, к концу 2 года жизни, ребенок демонстрирует способы целенаправленных моторных 

действий с крупными и средними предметами и дидактическими материалами, группирует предметы 

по одному из признаков, по образцу или словесному указанию и т. п.; 

демонстрирует способность отображать в играх простые и знакомые жизненные ситуации, подражает 

взрослому при выполнении простых игровых действий, демонстрирует умение отображать одно-два 

взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности, демонстрирует способность к 

группировке предметов, проявляет интерес к процессу познания предметов и явлений; 

узнает растения и животных ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечает явления 

природы, выделяет их наиболее яркие признаки, положительно реагирует и стремится к 



взаимодействию с ними. 

 Речевое развитие 

 

От 2 месяцев до 1 года 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

С 2-х месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать интонационную 

выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать вступать со взрослым в общение, 

эмоционально вызывая ребенка повторять фонемы, повторять за ребенком фонемы, произносимые им; 

вводить в речь слова, связывая их со смысловым содержанием. 

С 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить взглядом, а затем и 

указательным жестом названную педагогом знакомую игрушку, предмет; развивать предпосылки 

активной речи (лепет, подражание простым слогам и звукосочетаниям), поддерживать стремление 

детей вступать в контакт с окружающими взрослыми и детьми в играх. 

С 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, формировать умение 

различать близких; закреплять умение находить предмет по слову педагога, выполнять движения, 

действия; находить по слову педагога из 5-8 знакомых игрушек одну, узнавать изображение знакомого 

предмета на картинках; развивать активную речь: произносить первые облегченные слова, 

обозначающие названия знакомых предметов и действий. 

Содержание образовательной деятельности 

С 2-х месяцев — подготовительный этап речевого развития. Педагог дает образцы правильного 

произношения звуков родного языка. При этом педагог старается побудить ребенка к интонационно- 

выразительному гулению. 

С 4-х месяцев — педагог побуждает ребенка к произнесению первых гласных звуков. Речевые игры-

упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных текстов, которые обыгрывают предметы, 

игрушки. 

С 6 месяцев — педагог побуждает ребенка к общению со взрослым и сверстниками, к поисковым 

действиям относительно названного предмета, использует вопрос «Где?», ребенок находит названный 

предмет (делает указательный жест), выбирая из 2—3-х рядом стоящих предметов. Педагог формирует 

у ребенка умение вслушиваться в произносимые им звуки, слова, различать интонацию голоса, 

понимать некоторые слова, устанавливать связь между словом и 

  

предметом. У ребенка появляется лепет, который формируется через подражание на основе уже 

имеющихся слогов. 

С 9 месяцев — педагог формирует у ребенка умение понимать обращенную к нему речь в виде четких 

коротких фраз и отдельных слов. Новые (незнакомые ребенку) слова педагогом выделяются 

интонацией, медленным тщательным проговариванием и многократными повторениями. В процессе 

действий по уходу за детьми педагог закрепляет в речи детей новые простые слова. Педагог развивает 

у детей умения называть окружающие предметы быта, мебели, игрушек, одежды; поощряет 

выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого; развивает умение детей 

узнавать и называть слова (при помощи лепетных слов, звукоподражаний), обогащает активный 

словарь словами, состоящими из двух одинаковых слогов. Педагог закрепляет у ребенка умение 

откликаться на свое имя, показывать окружающие предметы. 

В результате, к концу 1 года жизни ребенок понимает обращенную к нему речь, откликается на свое 

имя, показывает предметы; произносит первые простые слова. 

 

От 1 года до 2 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов. Закреплять умения понимать слова, 

обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки предметов; понимать 

простые по конструкции фразы взрослого. 

Развитие активной речи. Продолжать формировать у детей произносить несложные звукоподражания, 

простые слова. Развивать речевое общение со взрослым. Побуждать детей подражать речи взрослого 



человека, повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку 

людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия. Добиваться от детей коротких фраз. 

Воспитывать у детей потребность в общении. 

Привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, пестушки, песенки, 

сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-игрушки, книжки- картинки) и 

игровыми действиями с игрушками. 

Реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и пропевании 

фольклорных текстов. 

Побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, выполнению 

действий, о которых идет речь в произведении. 

Рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках предметы и 

действия, о которых говорилось в произведении. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Развитие понимания речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, некоторые 

действия, признаки, размер, цвет, местоположение, понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; 

выполнять несложные поручения. 

Развитие активной речи. Побуждать детей использовать накопленный запас слов по подражанию и 

самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов общеупотребительными. 

Способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за взрослым отдельные слова и 

короткие фразы. Побуждать детей употреблять несложные для произношения слова и простые 

предложения. 

  

Развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки). 

Развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, песенок, 

потешек, сказок. 

Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе чтения 

произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений. 

Формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках- картинках; 

показывая, называть совершаемые персонажами действия. 

Воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений. 

Побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Развитие понимания речи. Педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за счет имени ребенка, 

предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов, обозначающих 

предметы, действия («ложись спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать 

речь взрослого, не подкрепленную ситуацией. 

Развитие активной речи. Педагог формирует у детей умения отвечать на простые вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и произносить самостоятельно двухсложные слова 

(мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет - Развитие понимания речи. Педагог закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда), действия и признаки 

предметов, размер, цвет, местоположение предметов. Педагог совершенствует умения детей понимать 

слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные 

поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов 

одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Развитие активной речи. Педагог закрепляет умение детей называть окружающих его людей, 

употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные действия взрослых, 

свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания. Педагог 

активизирует речь детей, побуждает ее использовать как средство общения с окружающими, 

формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со 



знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, учит детей 

осуществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую 

активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в любом 

контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

Во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у детей умение 

обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия разными игрушками. 

  

В результате, к концу 2 года жизни ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание 

первых сказок путем включения в рассказ педагога отдельных слов и действий; эмоционально 

позитивно реагирует на песенки и потешки; способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

проявляет интерес к общению со взрослым; произносит правильно несложные для произношения 

слова; использует накопленный запас слов, демонстрирует достаточный активный словарь; составляет 

самостоятельно короткие фразы. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

От 2 месяцев до 1 года 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера; 

формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных инструментов. 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

приобщать детей к слушанию вокальной и инструментальной музыки; 

формировать слуховое внимание, способность прислушиваться к музыке, слушать ее. 

От 9–10 месяцев до 1 года 

способствовать у детей возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной и 

инструментальной музыки; 

поддерживать запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

  

От 2–3 до 5–6 месяцев – педагог старается побудить у ребенка эмоциональную отзывчивость на 

веселую и спокойную мелодию; радостное оживление при звучании плясовой мелодии. Формирует 

умение с помощью педагога под музыку приподнимать и опускать руки. Формирует самостоятельный 

навык звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5–6 до 9–10 месяцев – педагог способствует у детей эмоциональному отклику на веселую, быструю, 

грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах 

(дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). Педагог формирует у детей положительную реакцию на 

пение взрослого, звучание музыки. Педагог поддерживает пропевание звуков и подпевание слогов. 

Способствует проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. Педагог развивает умение 

выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка 

приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9–10месяцев до 1 года – педагог формирует у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Педагог пробуждает у детей 

интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. Побуждает подражать отдельным 

певческим интонациям взрослого (а-а-а...). Педагог поощряет отклик на песенно-игровые действия 

взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»). Поддерживает двигательный отклик на 

музыку плясового характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Педагог 

побуждает детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать 

ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 



В результате, к концу 1 года жизни у ребенка развиты эмоциональные реакции на музыку 

контрастного характера (танец, колыбельная); при поддержке взрослого выполняет хлопки, притопы, 

манипулирует с погремушкой, бубенцами и т.д.; сформирован интерес к звучанию шумовых 

музыкальных инструментов; проявляются певческие интонации. 

 

От 1 года до 2 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать 

на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставляя 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и

 воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

  

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев – педагог приобщает детей к восприятию веселой и спокойной музыки. 

Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию детьми содержания понравившейся 

песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе с 

взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе 

игровых действий, педагог развивает у детей интерес и желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет – педагог формирует у детей эмоциональное восприятие знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у детей умение различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку в 

соответствии с ее характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Педагог формирует у 

детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий 

В результате, к концу 2 года жизни ребенок 

В изобразительной деятельности: проявляет интереси желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами; рисует «каракули», оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от 

движения руки, начинает давать им название; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин. 



В музыкальной деятельности: активно проявляет интерес к несложным песням, попевкам; пытается 

подражать певческим интонациям взрослых; подыгрывает на шумовых инструментах под музыку; 

использует предметы в игре (листики, снежки, шишки, грибочки и др.) под музыкальное 

сопровождение; исполняет простейшие ритмические движения под музыку (хлопки, 

«фонарики», притопы); выполняет несложные плясовые действия в паре. 

 

2.1.1.1. Физическое развитие 

 
От 2 месяцев до 1 года 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

организовывать двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, 

катание, ползание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального общения и 

совместных действий взрослого с ребенком; 

обеспечивать охрану здоровья ребенка, гигиенический ухода, питание; 

организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей; 

поддерживать эмоционально-положительную реакцию при выполнении движений. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог приучает ребенка к определенному жизненному ритму и порядку в ходе режимных 

процессов, организует двигательную деятельность, создает условия для сохранения и укрепления 

здоровья средствами физического воспитания. 

С 2-х месяцев — педагог направляет движение головы ребенка в сторону звука, игрушки, 

оказывает помощь в удержании ее в вертикальном положении, побуждает переворачиваться со 

спины на бок, на живот и обратно; отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при 

поддержке под мышки; побуждает захватывать и удерживать игрушку; поощряет попытки лежать 

на животе с опорой на предплечья, кисти рук, дотягиваться до игрушки, подползать к ней; 

проводит комплекс гимнастики и оздоровительного массажа ребенку из положений лежа на спине 

и животе. 

С 6 месяцев — педагог поощряет стремление ребенка ползать, самостоятельно садиться из 

положения лежа, и наоборот, уверенно переворачиваться со спины на живот и обратно, сидеть; 

помогает вставать и стоять с поддержкой, выполнять приставные шаги, держась за опору; 

побуждает к действиям с предметами (берет, осматривает, перекладывает из руки в руку, 

размахивает, бросает и др.); проводит ребенку комплекс гимнастики и оздоровительного массажа  

из положений лежа на спине, животе и сидя, с игрушками и предметами. 

С 9 месяцев — педагог создает условия для развития ранее освоенных движений, 

упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешагивании, побуждает приседать и 

вставать, делать первые шаги вдоль опоры, при поддержке за руки и самостоятельно; ходить за 

каталкой в определенном направлении, при поддержке подниматься на ступеньки, поощряет 

стремление ребенка к разнообразным движениям (выполнять наклоны, поднимая предметы с пола, 

переносить их, открывать и закрывать крышку коробки, ставить один предмет на другой и др.); 

вызывает эмоциональную отзывчивость и двигательные реакции на игровые действия и 

ритмичную музыку; проводит комплекс гимнастики и оздоровительного массажа ребенку из 

положений лежа, сидя и стоя, с игрушками и предметами; укрепляет здоровье ребенка с помощью 

средств физического воспитания, организует и проводит закаливание, гимнастику и массаж, 

соблюдая гигиенические требования; начинает формировать первые культурно-гигиенические 

навыки, приучает к опрятности. 

В результате, к концу 1 года жизни, ребенок: самостоятельно и уверенно ползает в 



разных направлениях, встает на ноги; ходит с поддержкой и без нее, приседает, выполняет 



наклоны, поднимается на ступеньки при поддержке; осуществляет действия с предметами; 

эмоционально-положительно реагирует на музыку и движения, гигиенические процедуры, 

гимнастику, массаж. 

 
От 1 года до 2 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

формировать первоначальный двигательный опыт, создавать условия для 

последовательного становления первых основных движений в совместной деятельности педагога с 

ребенком; 

создавать условия для сенсомоторной активности, развития функции равновесия и 

двигательной координации движений рук и ног, ориентировки в пространстве; 

поддерживать интерес к выполнению физических упражнений; 

укреплять здоровье ребенка, средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению первых культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, помогает в освоении основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), удерживать равновесие при ходьбе, беге, 

координировать движения рук и ног при выполнении упражнений, побуждает детей к 

самостоятельному выполнению движений, обеспечивает страховку, поощряет и поддерживает, 

создаѐт положительный настрой, способствует формированию первых культурно-гигиенических 

навыков. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения): 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивают условия для развития основных 

движений и выполнения общеразвивающих упражнений.. 

Ходьба: за педагогом стайкой в прямом направлении. Упражнение в равновесии: ходьба по 

дорожке (шириной 20–30 см.), с поддержкой, в вверх и вниз по доске, приподнятой на 10–15 см 

(ширина доски 25–30 см, длина 1,5-2 м), подниматься на ступеньки и спускаться; перешагивать 

через веревку, палку, кубик высотой 10-15 см. 

Ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2–3 метров; подлезание под 

веревку (высота 35–50 см); пролезание в обруч (диаметр 50 см.), перелезание через бревно 

(диаметр 15–20 см), пролезание в обруч (диаметр 45 см); лазанье по лесенке стремянке вверх и 

вниз высотой 1–1,5 метров. 

Катание, бросание: катание мяча (диаметр 20–25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя); бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль двумя руками на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. Педагог помогает детям выполнять упражнения (наклоны 

вперед, приседания и др.) с использованием предметов (погремушки, колечки, платочки), у опоры 

(стул, скамейка), и на них. В комплекс включаются упражнения с поворотами корпуса влево и 

вправо, с наклоном туловища вперед (поднять предмет с пола), с поднятием и опусканием рук, из 

положения стоя, сидя, лежа на животе, с переворотами со спины на живот и обратно. 

Подвижные игры и игровые упражнения. Педагог проводит подвижные игры и игровые 

упражнения, беря на себя роль ведущего, побуждая детей к двигательным действиям, вызывая 

положительные эмоции, используя игрушки и зрительные ориентиры. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для формирования двигательных 

навыков и развития психофизических качеств: «Бегите за мной», «Догони мяч», «Передай мяч», 



«Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Где пищит 

мышонок?» и др. Самостоятельные игры с каталками, тележками, мячом. 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно мыть руки перед едой, пользоваться предметами личной гигиены). 

В результате, к концу 2 года жизни, ребенок начинает овладевать основными 

движениями, воспроизводит простые движения по показу взрослого, вместе с ним, 

выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных двигательных 

игровых упражнениях, ориентируется в пространстве по ориентирам, при выполнении 

основных движений двигается с удовольствием; стремится выполнять действия по уходу за 

собой, пользоваться предметами личной гигиены. 

 

2.2.2 Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 



злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 

с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 



самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 



В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 



представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.3. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социальное развитие ребенка – это  процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, отражение системы социальных связей и отношений в его собственном 

опыте. Социальное развитие  относится к процессам, посредством которых люди научаются жить 

совместно и эффективно взаимодействовать друг с другом. Социальное развитие неотделимо от 

развития коммуникации и может рассматриваться как социально-коммуникативное развитие. 

В широком смысле социально-коммуникативное развитие  – это весь процесс образования 

человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии воспроизводит усвоенный 

им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и отношения.  

Социально-коммуникативное развитие предполагает активное участие самого человека в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм, 

ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их успешной реализации. 



Социально-коммуникативное развитие предполагает познание человеком социальной 

действительности, овладение им навыками практической индивидуальной и групповой работы.  

Культурный опыт человечества никак не может быть воспринят и усвоен ребенком без помощи 

взрослых – носителей этого опыта. Только непосредственно  взаимодействуя с взрослыми, в ходе 

общения и  взаимодействия с ними ребенок открывает для себя социальный мир 

(социализируется). Только благодаря общению и взаимодействию ребенок познает  другого 

человека  и самого себя.  

Без деятельности общения, взаимодействия с другими людьми невозможно и вхождение ребенка 

в социум. Его становление начинается с первых дней жизни благодаря коммуникации людей друг 

с другом. Коммуникация может осуществляться как в невербальной, так и  вербальной форме. 

Коммуникация служит необходимым средством общения, позволяет человеку передавать 

другому сообщения о своих желаниях, потребностях, намерениях.  

В ходе общения, взаимодействия для решения их задач происходит развитие таких качеств 

человека как коммуникативные способности. Коммуникативные способности  понимаются нами 

как действие поиска компромисса во взаимодействии и общении с другим человеком.  Развитые 

коммуникативные способности позволяют человеку  в общении и взаимодействии учитывать 

правила социальной  коммуникации  в конкретной ситуации, достигая компромисс между 

собственными желаниями и желаниями партнера. 

Коммуникативные способности рассматриваются нами как обобщенные способы ориентировки 

(т.е. действия) участников коммуникации в ситуации коммуникации с помощью специальных 

коммуникативных   средств. (Эти компоненты общих способностей были  выделены 

Л.А.Венгером при описании познавательных способностей.)   

Средствами  ориентировки в ситуации коммуникации являются социальные эталоны. Они могут 

существовать в виде представлений, эмоциональных образов, переживаний, чувств, желаний, 

правил поведения, поступков, речевых высказываний и т.д.   

Предъявление этих эталонов в коммуникации с другим человеком возможно через речевые, 

мимические, пантомимические действия, а также действия, носящие более сложную структуру, 

социально-значимые действия-поступки. 

Социальные эталоны могут также представлять собой моральные и нравственны ценности, 

содержащиеся в том или ином обществе, той или иной культуре. В разных культурных 

сообществах они могут несколько отличаться. Особенностью таких эталонных представлений 

является их социальная направленность.  

Действия в соответствии с такими эталонными (моральными, нравственными) представлениями 

совершаются, как правило, вопреки  естественным, природным потребностям и желаниям 

человека (броситься в защиту другого человека, преодолевая страх; отдать свою одежду 

нуждающемуся, даже если холодно самому; отдать игрушку другому, потому что друзья, даже 

если хочется поиграть в нее самому и т.д.) 

Особую роль в коммуникации играет речь. Речь выступает одним из средств коммуникации, а, 

следовательно, и коммуникативных способностей. Для коммуникации важно владение 

языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамматическими), выразительными 

средствами языка. В речевом поведении важен и экспрессивный момент, т.е. субъективная 

эмоциональная оценка содержания своего высказывания, что определяет выбор лексических, 

грамматических, композиционных средств. Развитие речи и речевого общения в значительной 

мере обусловлено эмоциональной чувствительностью ребенка  к взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками: общему тону общения, тембру, интонации обращения к ребенку, силе голоса, 

темпу речи. 

Общение или взаимодействие на основе развитых коммуникативных способностей предполагает 

использование обоими участниками средств и  действий, выработанных в культуре для 

специфически человеческого общения и взаимодействия. 

Коммуникативные способности от познавательных отличаются специфической позицией 

человека, спецификой его «Я». «Я» человека, вступающего в контакт, должно быть 

специфически субъектно. Проявление этой субъектности у человека заключается  в отношении к 



партнеру по коммуникации тоже как к субъекту, имеющему свои потребности и желания, 

которые  он готов учитывать. Такое общение или взаимодействие принято называть субъект-

субъектным. Оно понимается как учитывание каждым участником коммуникации потребностей 

другого и нахождение компромисса. То есть каждый должен предъявить себя, как действующего 

по этим социальным правилам (эталонам). С одной стороны, с точки зрения субъектности 

человек ориентируется на свои потребности, может различать их, понимать свои желания. Это 

передается в послании (вербально, мимически, двигательно, при совершении поступка). С другой 

стороны, передавая в той или иной форме послание другому человеку, человек дает знать 

другому, что понимает его желания, представляет, что хочет другой человек, учитывает его 

желания и потребности. 

Для развития способности ребенку необходимо приобрести культурные средства и научиться 

действовать с ними определенным образом. Основными средствами для развития способности 

коммуникации являются  представления о себе, представления о других, представления о 

способах (правилах) действия в различных социальных ситуациях, чувства человека и 

представления о чувствах другого.  

Развитие представлений о себе складывается из двух основных моментов: из представлений о 

себе как об уникальном, ценном индивиде и как о члене коллектива. Воспитатель направляет 

свои усилия на формирование более полных представлений ребенка о себе (своем физическом 

облике, имени, половой принадлежности), на развитие положительного отношения к себе, 

самоуважения, понимания своих переживаний и умения управлять ими.  

Освоение детьми нового опыта и знаний происходит как за счет получения информации от 

взрослого, так и за счет проживания различных ситуаций взаимодействия и общения с детьми и 

взрослыми. Получение опыта через проживание более эффективно при знакомстве с миром 

человеческих отношений и с собой. Дети проигрывают различные сюжеты, имитируют мимику и 

пантомимику людей, тем самым учатся понимать чувства других, сочувствовать, выражать свои 

эмоции. Для формирования представлений ребенка о мире чувств, педагогу необходимо 

обращать внимание на чувства детей в повседневном общении с ними. Это происходит при 

назывании чувства в сам момент переживания его ребенком. Так педагог предоставляет ребенку 

речевое средство для понимания и обозначения своего состояния. Кроме этого, важной задачей 

для педагога является обучение ребенка выражению чувств в различных социально приемлемых 

формах.  

Целью эффективного общения, является нахождение договоренности между участниками, 

основанной на компромиссе желаний каждого. Поиск компромисса происходит в процессе 

следующих действий: проговаривание ребенком своих чувств и желаний; восприятие чувств и 

желаний партнера по общению; использование социально принятых правил и норм общения.  

Развитие коммуникативных способностей уже в младшей группе закладывает основу для 

решения задачи «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации». Это происходит через формирование у 

ребенка чувства принадлежности к своей группе. Участие в различных групповых мероприятиях,  

организованных педагогом, способствует получению ребенком положительных эмоциональных 

образов от совместного пребывания с другими детьми и взрослыми в группе. Важно, чтобы ДОУ 

знакомил родителей с важностью присвоения ребенком семейных ценностей, способами их 

присвоения, создания и поддержания семейных традиций; создавал условия для формирования 

принадлежности ребенка к семье (альбомы с портретами членов семьи и фотографиями событий 

жизни  семьи, рисунки и рассказы ребенка о родителях и их профессиях, выставки совместных 

поделок родителей и детей на определенную тему, участие родителей и детей в совместных  

спортивных соревнованиях и многое другое.).  Ознакомление ребенка с информацией о мире, о 

стране, о своей семье происходит при помощи чтения литературы, проведения тематических 

праздников, оформления стендов, в продуктивных видах деятельности. 

Совместное проживание людей в обществе позволило человечеству выработать определенные 

нормы, правила и способы взаимодействия и общения. К ним относятся правила регламентации 

жизни в разных условиях (городских, сельских, пребывания в общественных учреждениях, 



домашних условиях и др.), правила коммуникации, социальные эталоны поведения, основанные 

на  моральных и нравственных ценностях. 

В любом сообществе существуют нормы и правила, которые в нем приняты. Освоение норм и 

правил поведения в группе – одна из основных задач социализации. Для того чтобы 

принадлежать какой-то группе людей необходимо освоить и следовать правилам, существующим 

в ней. Желание (потребность) принадлежать к людям или группе людей, как базовая потребность 

человека  в принятии человеческим сообществом,  является мотивационной основой для 

принятия и усвоения ребенком правил, принятых в определенной конкретной группе.   

Формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит на основе развития у него 

чувства принадлежности к другим людям.  А.Д. Кошелева называет это чувство – «чувством 

сопричастности», которое начинает развиваться у ребенка в семье уже с младенчества. Развитие 

чувства сопричастности ребенка к другим является основой для формирования у него гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. Эта задача решается в общественном дошкольном 

воспитании в течение всего дошкольного возраста. Воспитатель организует праздники, дни 

рождения, именины группы (день, когда она получила свое название), чаепитие с родителями в 

определенный день и иные, только для конкретной группы подходящие торжества, из которых 

складываются «свои» традиции. Традиции, название группы, ее символическое обозначение 

способствуют сплочению детей, пониманию ими общности с другими. Важно, чтобы участие в 

коллективной жизни вызывало у детей позитивные эмоциональные переживания. Формирование 

положительного эмоционального образа от группового взаимодействия способствует развитию у 

ребенка чувства принадлежности к обществу. 

Мир людей и человеческих отношений раскрывается перед ребенком в ходе овладения 

правилами поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. Приобщение ребенка 

к общепринятым нормам и правилам поведения, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

происходит в течение всего дошкольного периода. Эти нормы начинают осваиваться ребенком в 

семье, а затем уже в дошкольном учреждении. Задачей педагога является обучение детей 

действиям по правилам социальных норм взаимодействия и общения.  

В ходе образовательной работы, направленной на создание условий для  социально-

коммуникативного развития, педагог должен ставить перед собой конкретные задачи, соотнося 

их с возрастом ребенка, с особенностями его развития.  

 «Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности» начинается со знакомства ребенка с правилами, а именно с правилами поведения в 

быту, правилами  вежливости, коммуникации. Освоение правил происходит не сразу, и 

воспитателю приходится долгое время самому напоминать о них. Кроме того, взрослым 

необходимо создавать у ребенка положительную мотивационную основу для усвоения правил, 

подкрепляя любое продвижение детей в этом направлении и  избегая негативных оценок и 

наказаний. Позитивная мотивация создает условия для «активного» присвоения правил 

ребенком, когда следование им в дальнейшем происходит произвольно без контроля извне. 

Образовательная работа по ознакомлению детей с миром чувств, созданию условий для 

распознавания своих чувств  и чувств другого человека закладывает основы для решения задачи 

«Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками». Особое значение 

имеет обучение детей  правилам проявления своих чувств. Для этого воспитателю необходимо 

самому научиться не подавлять свои чувства, а принимать их и проявлять  социально 

приемлемыми способами. Это требует специальной подготовки педагогов (см. раздел  

«Особенности профессиональной деятельности и подготовки педагогов для работы по программе 

«Развитие»).     

Развитие у детей различных социальных действий,  способов действий по правилам, социальных 

чувств, в том числе чувства принадлежности к детям и взрослым своей группы, своего детского 

сада, своей семьи приводит к формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Образовательная 

деятельность  по усвоению детьми  правил коммуникации и взаимодействия с другими людьми к 

усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



ценности. Освоение детьми мира чувств через знания, умение распознавать и обращаться с ними 

способствует развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях: 

положительное подкрепление адекватных действий детей, 

собственное поведение педагога как образец, 

принятие чувств, как своих, так и чувств ребенка 

Виды образовательной работы   

1. Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для актуализации у детей 

позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в детском саду; 

проведение этой работы на протяжении всего дошкольного возраста, особенно с вновь 

поступающими или долго болевшими детьми. 

Оформление группы совместными поделками, фотографиями, рисунками и др., организация и 

проведение с детьми тематических мероприятий в различных формах, соответствующих 

возможностям  и возрасту детей. 

Акцентирование внимания детей на их положительных эмоциональных состояниях и 

переживаниях по поводу совместного пребывания в ДОУ 

2. Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей.  

3. Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, с половыми 

различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и общения; с миром 

чувств, с особенностями проявлений разных чувств.  

4. Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил вежливости. 

Постепенная передача контроля использования правил самим детям. 

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, при чтении 

книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре. 

5. Обучение детей правилам проявления чувств.  

 Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого человека. 

            Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных ситуациях, 

обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника конфликта, обсуждение причины 

и возможности договориться друг с другом. 

6. Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь в развитии 

умения ребенка действовать по правилам. 

7. Организация  двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и действия по 

роли. 

Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми в повседневной 

жизни в различных бытовых ситуациях, в игре,  создаются специальные образовательные 

ситуации.  

Педагогам следует избегать создания ситуаций конкуренции между детьми: кто быстрей, кто 

лучше (не сравнивать детей друг с другом, а скорее отмечать результаты самого ребенка и как 

они меняются). 

Каждая ситуация пребывания ребенка  в ДОУ несет в себе образовательную задачу. Задача 

педагога – распознать образовательные возможности конкретной ситуации. 

Так, ситуация одевания детей на прогулку, хотя и рассматривается педагогами как переходная к 

более важной ситуации, самой прогулке, в то же время сама по себе содержит задачу 

социализации: овладение навыками трудовой деятельности, самообслуживания. 

  

Для решения задач «становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий» программой предлагается развитие у детей регуляторных способностей.  

 Регуляторные способности понимаются нами как способы  принятия, удерживания и постановки 

различных (познавательных, коммуникативных, двигательных) задач. 

Суть действий регуляции состоит, в различении ребенком ситуаций задач, условий их 

предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям  выполнять 



действия в соответствии с задачами. Развитые регуляторные способности позволят человеку (и 

ребенку, в том числе) самостоятельно ставить (и удерживать) различные задачи, адекватные 

ситуациям. 

 Использование специфических средств, актуализируемых при «столкновении» ребенка с 

различными задачами (умственными, практическими, задачами на коммуникацию), 

предлагаемыми действительностью позволит начать ориентироваться на эти задачи и 

удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения. 

Рассмотрение регуляторных способностей в рамках концепции Л.А.Венгера позволяет описать их 

через определенные средства и действия по их применению. 

Регуляторные способности имеют двухкомпонентное строение: эмоциональный и произвольный. 

Оба компонента присутствуют в регуляции одновременно с преобладанием, однако, того или 

иного компонента. 

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается расхождение 

между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в ситуации, в 

которую попадает человек. 

Эмоциональное принятие ситуации  (и предлагаемых ею задач), становится для ребенка особой 

задачей, требующей освоения специальных средств и действий. 

Эмоционально-смысловой образ ситуации может рассматриваться как средство регуляции 

поведения на непроизвольном эмоциональном уровне. Действием  при этом становится само 

эмоциональное проживание человеком определенных состояний. 

В зависимости от того, какой смысл имеет для ребенка достижение его собственной  цели и 

целей, содержащихся в ситуации, будут по-разному «выглядеть» создаваемые им символы и по-

разному регулироваться поведение. Это может быть вхождение в ситуацию задачи с адекватным 

ее принятием, может быть вхождение в ситуацию на уровне выполнения предписываемых ею 

действий с испытываемыми при этом отрицательными эмоциями по поводу неудовлетворения 

собственной цели (регуляция тогда становится произвольной), может быть отказ от вхождения в 

ситуацию и нахождение в другой ситуации.  

Эмоциональное принятие ребенком ситуаций предлагаемых задач, выделение и освоение 

способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой задачей, 

требующей освоения специальных средств и действий. 

Эмоциональный уровень актуализируется при переходе от одной ситуации к другой за счет 

неопределенности, сопровождающей каждый раз новую ситуацию. Возникающее при этом 

напряжение приводит к созданию, а потом и запоминанию определенного эмоционального 

образа (А.В.Запорожец), отражающего, с одной стороны, особенности ситуации (ее внешний вид, 

атрибуты), с другой стороны, носящего собственно эмоциональную «окраску». В этом случае 

характер эмоционального образа будет зависеть от того, как воспринимается ребенком ситуация, 

в которую он попадает, какой у него опыт пребывания в подобных ситуациях, какой смысл они 

имеют для ребенка. Поэтому эмоциональный образ ситуации может быть назван эмоционально-

смысловым. Если возникающий эмоционально-смысловой образ ситуации имеет положительную 

окраску, то он позволяет ребенку принять предлагаемую ситуации новой задачи и  начать 

ориентироваться в ней на правила, на возникающую познавательную (творческую, 

практическую) задачу или задачу на коммуникацию. 

Если же возникающий эмоциональный образ имеет отрицательную окраску, ребенок может 

отказаться от вхождения в ситуацию, или может войти в ситуацию на уровне выполнения 

предписываемых ею действий, но  будет при этом негативно относиться к ситуации в целом. 

Отрицательное эмоциональное переживание показывает ребенку, что его актуализированные 

потребности не удовлетворяются в данной ситуации. Отрицательный эмоциональный образ 

ситуации закрепляется в памяти ребенка и может стать препятствием для последующего 

вхождения в аналогичную ситуацию. Развитие эмоциональной регуляции состоит в создании у 

ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных образов различных 

ситуаций. Создание у ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных 

образов – одна из задач эмоционально-личностного развития ребенка в дошкольном возрасте. По 



отношению к ДОУ, первому общественному учреждению в жизни ребенка, это может быть 

положительное отношений к самой ситуации пребывания в детском саду (как «базовое доверие к 

учреждению»), положительное отношение к различным режимным моментам, отношение к 

взрослым, детям. Все это в виде эмоциональных образов станет в дальнейшем средством, 

позволяющим принимать другие аналогичные ситуации и переходить к действиям по правилам, 

способствовать развитию саморегуляции. 

Принятие и удерживание ребенком задач, предлагаемых ситуацией, может происходить также за 

счет включения ее в более широкую контекстную ситуацию, содержащую доступные детям 

смыслы. Этот прием часто используется в образовательно-воспитательной практике ДОУ, когда 

детям на занятиях предлагается выполнить, например, задачу на восприятие (подобрать листок 

бумаги такого же цвета, как заданный), произведя для этого игровое действие («спрятать мышку, 

закрыв окошко в доме»). При этом овладение средствами умственной деятельности происходит 

при выполнении игровых действий в воображаемой ситуации. Принятие познавательной задачи 

происходит за счет включения ее в имеющую для ребенка смысл игровую деятельность. 

(Изучение условий принятия детьми познавательных задач проводилось нами при анализе 

возможных форм развивающих занятий с дошкольниками в ДОУ. – Булычева А.И. Возможные 

формы занятий по решению познавательных задач детьми дошкольного возраста». – Дошкольное 

воспитание, № 5 1996.) Эмоциональный образ ситуации начинает включать при этом отношение, 

возникающее у ребенка к процессу и результату выполнения познавательной задачи, за счет 

дополнения познавательными смыслами. (Речь идет об эмоционально-непосредственной форме 

существования личностных смыслов – В.К.Вилюнас.)   

Контекстная ситуация может задавать и негативное отношение к ситуации, вызывая страх, 

агрессию, неприязнь. Задача при этом принимается, действия выполняются, но эмоциональный 

образ ситуации имеет негативную окраску и сохраняется в памяти человека. Попадание человека 

впоследствии в аналогичные ситуации будет сопровождаться актуализацией эмоциональных 

образов ситуаций и может приводить к непринятию ребенком предлагаемых ею задач. Такая 

регуляция не зависит от сознания человека, осуществляется на бессознательном, непроизвольном  

уровне.  

Таким образом, эмоционально-смысловой образ ситуации может рассматриваться как средство 

регуляции поведения на непроизвольном эмоциональном уровне. Действием  при этом 

становится эмоциональное проживание человеком определенных состояний, допустимость 

чувствовать, переживать.  Способ обращения взрослого с чувствами, испытываемыми в ситуации 

ребенком, может позволить преобразовать негативно переживаемое состояние в состояние 

принятия и поддержки. Этот способ предполагает разведение понятий чувство и способ его 

внешнего выражения, допускающий чувства человека, но регламентирующий способы их 

выражения. Это должно сопровождаться допустимостью чувствовать, переживать (но 

действовать при этом адекватным, социально приемлемым  способом). 

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и удерживание задачи, 

способа действия, приводящего к достижению результата - действия определенным образом, по 

правилу. Средством регуляции произвольного поведения,  таким образом, будут являться 

правила, действием станет  действие по правилу, не само выполнение действий, а именно 

действие по правилам, в отличие от действий без правил. Действие при этом выполняется при 

определенных условиях. Действие в соответствии с условиями – действие по правилу. 

Произвольная регуляция предполагает сознательное принятие и удерживание задачи, способа 

действия, приводящего к достижению результата - действия определенным образом, по правилу. 

То есть, с одной стороны, освоения правил (способов действия), необходимых для  

коммуникации, познания, творчества – средств познавательных, творческих, коммуникативных 

способностей, с  другой - освоение правила действия в ситуациях: «действуй по правилам» - 

средства регуляторных способностей.  

Правила могут предъявляться ребенку заранее, в виде предваряющей ситуацию 

последовательности словесно описываемых действий  или в виде  анализа произошедшей 

ситуации, проявившей несоблюдение детьми правила. 



Присвоение правил в предваряющей ситуации может сопровождаться использованием образных 

средств знакового типа, отражающих представления ребенка о ситуации. Средства, 

используемые для регуляции поведения в связи с произошедшей ситуацией, присваиваются 

эффективнее, если предлагается их изобразить самостоятельно в виде образа, выявляющего 

отношение ребенка к ситуации - эмоционально-смыслового образа ситуации - образа - символа, 

трансформируемого затем детьми совместно со взрослым в образ – знак. 

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного возраста, 

развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое развитие 

произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. Однако развитие элементов 

произвольного поведения возможно и в дошкольном  возрасте при выполнении деятельностей, 

которые специфичны и доступны дошкольнику. Это может быть выполнение детских видов 

деятельности (игра, конструирование и др.), адекватное поведение, действия с предметами и 

многое другое. Важно, чтобы способ выполнения деятельности,  правила поведения или действий 

с предметами становились специальной задачей для воспитывающего ребенка взрослого.  

Правила могут предлагаться ребенку в разных формах: в виде собственного поведения взрослого, 

выступающего в качестве образца; в виде словесной инструкции; в виде различных образных 

средств (картинок, знаков).  

Регуляторные способности дошкольников во многом зависят от создаваемых в жизни детей в 

дошкольном учреждении различных ситуаций и находящихся в ситуациях и создающих их 

взрослых: педагогических работников ДОУ или родителей. Регуляторные способности 

дошкольников могут рассматриваться как способности «сорегуляции» с близкими взрослыми: 

родителями и педагогами ДОУ. 

Эмоциональная регуляции, как принятие детьми различных ситуаций ДОУ, представляет 

значительную сложность для взрослых, окружающих детей. Требуется специальная 

ознакомительная, разъяснительная и поддерживающая взрослых работа, помогающая им самим 

принимать различные состояния детей. Только тогда они могут обеспечивать детям позитивную 

адекватную сорегуляцию.  

 Развитие регуляторных способностей, также как и развитие всех психических качеств, 

происходит сначала во внешнем плане. Средства (в виде внешних образцов способов 

коммуникации и поведения взрослых, а также в виде правил) в различных формах предлагаются 

ребенку взрослым, контролирующим выполнение правил, определяющим само их качество.  

Во взаимодействии с ребенком сорегуляция проявляется созданием взрослым для ребенка 

определенных условий, постановкой определенной задачи, помощью в ее принятии (мотивации), 

удерживании (организации внимания, переключении внимания, актуализации мотивации, 

напоминании, уточнении задачи), предложении или напоминании способов ее решения, создании 

условий для поиска решения. Если взрослый опирается при таком взаимодействии на 

возможности и потребности ребенка, ребенок может принимать описанные способы, если учета 

возможностей и потребностей не происходит, ребенок противится им. Регуляция поведения при 

этом тоже осуществляется, но она носит для ребенка негативный характер с точки зрения  

развития саморегуляции. 

Существуют возрастные особенности регуляции поведения детей на протяжении дошкольного 

возраста:  

•   преобладание эмоциональной регуляции в младшей группе с постепенным ослаблением этого 

преобладания с возрастом; 

•   проявление произвольной регуляции детей младшей группы как сорегуляции с взрослыми, 

проявляющейся в виде возможностей выполнения деятельности только после пошаговой 

инструкции, напоминания способов выполнения,  

•   освоение способов произвольной регуляции у детей младшего дошкольного возраста в 

основном в бытовых ситуациях (одевание-раздевание, еда), игре.  

•   у детей средней и старшей групп – появление самостоятельности в удерживании задач,  

•   у детей подготовительной группы появление элементов собственной постановки адекватных 

ситуациям задач. 



Образовательная работа по развитию регуляторных способностей предполагает: 

   - младшем дошкольном возрасте, особенно в начале посещения детьми ДОУ, особенно важным 

является развитие эмоционального компонента регуляторных способностей, проявляющегося в 

возникновении у детей позитивного образа дошкольного учреждения, первого общественного 

учреждения в жизни ребенка, возникновения базового доверия к дошкольному учреждению, 

общественным учреждениям, общественной жизни  в дальнейшем. Это зависит от окружающих 

ребенка взрослых. 

   Для возникновения у детей позитивных эмоциональных образов образовательного учреждения  

им необходима эмоциональная поддержка в виде  

•       - принятия их эмоциональных состояний,  

•       - знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ,  

•       - создания условий для  присвоения новых для детей смыслов, смыслов пребывания в ДОУ: 

много игрушек, детей, с которыми можно играть, красиво и др. 

•   Важно обозначение детям самой ситуации, правил действия, правил поведения в условиях 

ограничения действий (подождать, постоять спокойно, помолчать).  

•   Для детей младшего дошкольного возраста важно наблюдение и словесное обозначение 

реальных действий, выполняемых взрослыми, в том числе регуляторных («я стою», «я жду»,…),  

•    наглядного (картинки, знаки, схемы) изображения в виде изображения действия, 

последовательности действий 

•   Для позитивного взаимодействия детей с другими детьми и взрослыми необходимо введение 

правил коммуникации (обратиться к другому, попросить, объяснить отказ и др.), использование 

вежливых слов. 

       обучение детей  различению ситуаций пребывания в детском саду,  

•   знаковому обозначению различных ситуаций,  

•   знакомство с основными эмоциями  и их внешним выражением, правилами проявления 

эмоций, 

•    обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными действиями при 

незнании правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации. 

   обучение использованию знаковых средств для обозначения этапов деятельности на занятии и в 

свободной деятельности (начало и окончание деятельности, нужна помощь, отказ от общения 

(«хочу побыть один») и др.). 

  

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста является 

задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого социумом для определенных 

ситуаций и условий проживания. Оно подчиняется всем законам регуляции поведения и 

деятельности, как коммуникативным, так и действий с предметами и должно формироваться 

взрослыми.  Регуляция будет осуществляться эмоциональными образами, складывающимися у 

детей, и знанием правил поведения в подобных ситуациях. Взрослому важно акцентировать 

образовательное воздействие на знание детьми правил поведения в данных ситуациях, а не 

только на создание негативных образов ситуаций опасного поведения в них.  

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько предъявляются 

детям, а могут разрабатываться при их активном участии на основе развития доступных 

естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это происходит в процессе разных 

видов детской деятельности (игры, конструирования, познания окружающего мира, 

самообслуживания, выполнения физических упражнений, общения и т.д.). При этом 

естественнонаучные, социальные и этические представления детей находят свое практическое 

применение в ходе поисков способов и средств безопасного поведения, которые организуются 

при руководстве взрослых на основе партнерских отношений. 

Предлагаемая программа может быть выполнена только в том случае, если сотрудники 

дошкольного образовательного учреждения работают в тесном контакте с родителями 

воспитанников. Именно профессионалы выступают инициаторами согласования 



образовательных целей и задач семьи и детского сада. Вместе они отбирают содержание, которое 

осваивают дети.  

Дети дошкольного возраста постепенно осваивают позицию: необходимо вести себя так, чтобы 

не наносить ущерб себе и другим людям, а также окружающим предметам - как сделанным 

руками человека, так и природным объектам. Дети научаются распознавать опасные ситуации 

разного типа, предвидеть их. У них появляется активное стремление находить такие средства и 

способы, приемлемые для каждого, которые дают ему возможность избегать опасные ситуации 

или выходить из них с наименьшими потерями. 

Для отбора конкретного содержания для решения поставленной задачи можно воспользоваться 

следующей классификацией ситуаций, потенциально опасных для человека, требующих от него 

выполнения определенных правила поведения: 

Типы ситуаций, содержащих потенциальную опасность для человека.  

1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и механизмов на улицах 

городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с использованием домашней бытовой 

техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо выполнять в этих ситуациях.  

2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с экстремальными 

природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер, наводнение, суховей, 

чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая температура воздуха, угроза 

снежных обвалов, падения сосулек и т.д. (в зависимости от климатических особенностей 

местности). 

3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природной среде (в лесу, 

в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди которых могут быть ядовитые 

цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с дикими и домашними животными (следует 

рассмотреть как обыденные, так и неожиданные контакты). 

4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях (опасность пожара, 

затопления, падения тяжелых предметов и т.д.). 

5. а) Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на празднике, в лесу и 

т.д.). б) Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах с незнакомыми людьми. 

6. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил гигиены, а также правил 

обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, продуктами питания и т.д.). 

Следует отметить, что все ситуации окружающей жизни можно классифицировать на  ситуации 

«нормального функционирования» и ситуации экстраординарные, необычные. По сути любая 

ситуация может стать опасной, если не соблюдать правила поведения в ней.  Для того чтобы 

«нормальные» ситуации не стали экстраординарными, нужно знать и соблюдать правила  

поведения, действия в них. Это основной принцип образовательной работы с детьми по развитию 

у них основ безопасного поведения. В то же время, детям следует знать и правила поведения в 

экстраординарных (пожар, наводнение, потерялся в магазине, на улице) ситуациях. Но в 

обучении это тоже должен быть акцент на правилах поведения, а не чувствах, которые могут 

сопровождать эти ситуации. 

  

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является формирование позитивных 

установок к различным видам труда. Позитивные установки как позитивное отношение к труду, 

могут возникнуть в результате деятельности, связанной с выполнением трудовых операций, 

приносящей в процессе ее выполнения и (или) достижении результата эмоциональное 

удовлетворение. 

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в коммуникации 

ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую деятельность, начинают 

выполняться детьми в контексте общения со взрослыми. 

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества способствует  

- ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений с целях труда, видах 

труда, трудовых действиях),  

- знакомство со способами той или иной деятельности,  



- непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий).  

- развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на их основе 

развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности. 

Ознакомление детей с трудом взрослых осуществляется с учетом содержания знаний, 

соответствующих их возрасту. Это не должно быть ознакомление с профессиями, скорее 

знакомство с доступными детям трудовыми действиями: стирать, подметать, варить кашу, 

умываться, одеваться, поливать цветы, убирать игрушки, застилать постель и т.д. (Хотя само по 

себе знакомство с профессиями - важная часть в познавательном развитии ребенка, в расширении 

его кругозора. Однако реализация приобретенных знаний, как овладение смыслами деятельности,  

становится возможной не в практической деятельности ребенка, а в игре). Для развития 

предпосылок трудовой деятельности важны не знания, а отношение ребенка к деятельности, 

чувства, возникающие в ситуациях выполнения трудовых действий, ситуациях деятельности. 

Однако в жизни ребенку приходится сталкиваться с выполнением таких действий, связанных, 

например, с самообслуживанием, которые для него сложны. Поэтому можно организовывать 

специальные образовательные ситуации по овладению детьми определенными навыками вне 

ситуаций, требующих их необходимого применения. Так, можно предложить детям младшей 

группы поучиться одевать и снимать колготы, брюки, куртки не перед прогулкой, а специально, в 

виде игры в путешествие. Воспитателю тогда не нужно будет уложиться в определенное время с 

одеванием детей, чтобы успеть вовремя на прогулку, и он сможет уделить внимание только 

задаче овладения детьми навыками одевания, а значит и самообслуживания. 

Важно также удерживание цели и задачи в процессе деятельности, чему способствует 

планирование этапов деятельности, актуализация мотивации. Эта задача регуляции поведения и 

деятельности детей ставится в образовательном процессе как задача со-регуляции со взрослым и 

конечно принимается и удерживается детьми, особенно в младшем и среднем возрастах, только в 

контексте общения со взрослым.  

Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников является 

возникновение разных видов труда и их совершенствование на протяжении всего дошкольного 

детства: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд . 

Первый из них самый доступный, понятный детям - самообслуживание. Это труд, направленный 

на себя. Его содержанием является овладение умениями и навыками обслужить себя (еда, 

одевание, раздевание, умывание).  

Хозяйственно-бытовой труд предполагает овладевать умением поддерживать порядок в 

помещениях и на участке детского сада, участвовать в организации бытовых процессов: повесить 

чистые полотенца, накрыть на стол, произвести уборку групповой комнаты, постирать 

кукольную одежду, помыть игрушки и т.п. Характерной особенностью хозяйственно-бытового 

труда является его общественная направленность на удовлетворение потребностей сверстников и 

взрослых (дежурство по столовой, по занятиям: расставлять посуду, столовые приборы, 

материалы, пособия, убирать на место).  

Труд в природе. Содержанием труда в природе является уход за растениями, живыми объектами 

в ДОУ. Поскольку в последние годы в помещениях групп отказались от живых уголков (по 

требованию САНПиН), данный вид труда может быть вынесен на территорию детского сада 

(цветники, детский огород, кустарники и др.), или общий для всех детей живой уголок, « зимний 

сад» в определенном месте детского сада. 

Ручной труд рекомендуется только в старших группах, небольшой подгруппой 3-5 человек, так 

как он требует соблюдения правил техники безопасности. Дети учатся делать «нечто полезное» 

(А.В.Запорожец), радовать себя и других. Дети работают: с бумагой, картоном, природным и 

бросовым материалом. Ручной труд практикуют в работе со старшими детьми, когда они умеют 

владеть ножницами, иглой и другими инструментами.  

Различные виды труда вводятся в практику работы постепенно, с учетом их сложности 

(понимания направленности, цели, результата, овладения навыками), физической нагрузки в 

труде и др. Все четыре вида труда имеют разный удельный вес в разных возрастных группах. В 



младших и средних группах особое значение имеют самообслуживание, простейший 

хозяйственно-бытовой труд; в старших группах - труд в природе и ручной труд. 

В сознании детей постепенно разграничиваются два вида детской деятельности - игра и труд. 

Для практического участия детей в труде рекомендуются такие формы организации труда: 

поручения, дежурства, коллективный труд. На младших ступенях дошкольного возраста (2,5 - 4 

года) удельный вес занимают разнообразные поручения, задания педагога, в которых создана 

удобная форма для обучения детей практическим навыкам в совместной деятельности с 

педагогом, помощником воспитателя. 

На более старших возрастных ступенях (от 5 до 7 лет) поручения становятся более сложными и 

приобретают форму длительных заданий (3-4 задания в неделю). Наиболее продуктивной формой 

привлечения детей к труду является поручение-просьба. В этом случае элемент требования более 

мягок, скрыт и более приемлем для восприятия ребенком. (Содержание и методы руководства 

подробно раскрыты в методических пособиях по трудовому воспитанию). 

Педагогически оправданными и посильными становятся в старших группах коллективные формы 

труда (подгруппой, фронтальные, всей группой), в процессе которых педагог ставит и реализует 

более сложные задачи - формирование коллективных взаимоотношений между детьми, с такими 

компонентами, как взаимопомощь, ответственность, дружелюбие, умение планировать и 

достигать результата труда совместными усилиями, умение находить себе работу в общем деле, 

работать до завершения задания. Действенными, эффективными в воспитательном отношении 

является объединение детей в коллективном труде. («труд рядом», «общий труд», «совместный 

труд» - цепочка).  

Благоприятная эмоциональная атмосфера, создаваемая педагогом в таких ситуациях, создает 

возможность для возникновения и закрепления в памяти эмоциональных образов ситуаций 

трудовой деятельности, трудовых действий, способствует развитию регуляторных способностей 

детей (Булычева А.И.). Действия в таких ситуациях определенным социально задаваемым 

способом, в соответствии с правилами поведения и выполнения действий, правил 

взаимодействия детей с педагогом и друг с другом будет способствовать развитию 

коммуникативных способностей, как овладение способом компромиссного взаимодействия 

(Медведева М.Ю.). 

Поскольку специальные обучающие занятия, связанные с трудом, рекомендуются в редких, 

исключительных случаях, обучение практическим навыкам осуществляется непосредственно в 

процессе труда. В младших группах (2,5-3,5 г.) обучение навыкам наиболее эффективно в 

совместной деятельности детей (ребенка) со взрослым. Благодаря активному подражанию, 

наглядному примеру взрослого, эмоциональному и словесному сопровождению дети начинают 

самостоятельно выполнять поручения (подать, поднять, отнести, придвинуть, поставить и т.д.). 

Цель, действие и результат настолько близки по времени, что, выполняя поручение, ребенок даже 

не подозревает, что трудится. Не случайно многие дети до 3,5 лет не различают два вида 

деятельности - игру и труд. 

Заключение 

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, как ступень 

в формировании человека как члена  человеческого общества предполагает развитие  общения и 

взаимодействия ребенка с более взрослыми его членами (педагогами, членами семьи), 

сверстниками; освоение для этого норм и ценностей,  правил взаимодействия, развитие у него 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим членам общества. Это возможно путем 

развития у детей коммуникативных и регуляторных способностей, обеспечивающих 

возможность ориентироваться в ситуациях коммуникации, выполнять адекватные 

коммуникативным задачам действия, освоение способов жить в сообществе людей, быть 

полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, уметь приносить радость 

жизни другим. 

  

Познавательное развитие 

 



Образование в области познавательного развития  должно быть построено, таким образом, что 

бы оно давало возможность овладения знаниями о различных областях действительности, было 

направлено на полноценное развитие самих способов познавательной деятельности. 

Преподнесение знаний и организация овладения способами деятельности должно происходить в 

форме, учитывающей и развивающей личностные особенности ребенка, сопряженные с 

познанием.  

В соответствии с теорией культурно-исторического развития Л.С.Выготского, развитие – это 

становление у человека высших психических функций, характеризующихся осознанностью, 

опосредованностью, произвольностью. Задачи такого обучения содержит концепция развития 

познавательных способностей, созданная Л.А.Венгером 

             Предлагаемая программа познавательного развития дошкольников направлена на 

создание образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые 

предполагают для своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не 

просто применение наглядности как таковой, а использование наглядных средств решения задач 

некоторой реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это способствует 

развитию мышления как высшей психической функции, развитию познавательных способностей.  

 Способности, как это заложено в концепции Л.А.Венгера, понимаются как обобщенные способы 

ориентировки в окружающем с помощью специальных средств. Средствами являются эталоны 

свойств окружающих предметов, различные схемы, наглядные модели, речь (в обозначающей, 

планирующей и регулирующей функциях).  (Сенсорными эталонами принято называть 

выделенные в культуре образцы внешних свойств предметов. Под наглядной моделью 

понимается  изображение предметов, явлений, событий, в котором выделены и представлены в 

обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов. Сами эти 

компоненты обозначены при помощи заместителей.)  

Познавательное развитие, осуществляемое как развитие познавательных способностей, имеет ряд 

существенных особенностей.  

            Первым является овладением ребенком действиями анализа окружающей 

действительности. Сама познавательная способность как действие ориентировочное 

предполагает ориентировку в окружающем действительности (предмете, явлении, 

обстоятельствах), выделение в ней существенных для данной задачи обстоятельств. Это 

характеризует познавательную способность как таковую. 

            Анализ действительности и выделение существенных для задачи свойств происходит с 

использованием различных средств, в качестве которых выступают образы различной степени 

обобщенности и речь. Для дошкольников наибольшим преимуществом в таких процессах 

обладают образные средства.  

            Решение задачи предполагает манипуляцию со средствами либо в практическом плане, 

либо в плане представлений. Однако на этом процесс решения не заканчивается. Главным 

становится отнесение вывода, полученного с помощью средств - к реальности. Такое проявление 

характеризует процесс (мышление) как высшую психическую функцию: решение задачи с 

помощью средств. 

            В части развития именно познавательных способностей программа содержит комплекс 

структурированных образовательных ситуаций, содержащих познавательные задачи. Решение 

задач предполагает построение и использование детьми различных наглядных моделей. В 

старшем дошкольном возрасте ребенок начинает овладевать формами словесно-логического 

мышления.  

Существует ряд закономерностей овладения моделированием как средством мыслительной 

деятельности: 

- Построение модели предполагает использование обозначения ее частей в  виде заместителей. 

Овладение действиями замещения предшествует овладению действиями моделирования и лежат 

в их основе. 

- Существуют заместители и модели, сходные по внешнему виду с обозначаемыми объектами. 

Они называются иконическими. Возможно также обозначение объектов реальности 



заместителями, имеющими с обозначаемым лишь условную связь. Такие заместители и модели 

носят название условно-символических. Овладение иконическим замещением и моделированием 

более доступно, чем условно-символическим. 

- Для работы с моделями могут использоваться заместители в виде предметов (кружки,  

квадраты, различные фишки, значки и др.) или в виде их графического изображения. Модели при 

этом носят  названия предметных или графических соответственно. Овладение предметным 

моделированием предшествует овладению моделированием графическим.  

- Модели могут предлагаться детям в готовом виде, а могут изображаться или создаваться детьми 

самостоятельно. Использование готовых моделей более легкий этап в овладении действиями 

моделирования и предшествует этапу  самостоятельного создания их детьми. 

 Формирование действий, связанных с  моделированием, подчиняется законам развития 

психических процессов и  проходит путь от  внешних предметных действий к действиям 

внутренним, умственным действиям. Такой переход носит название интериоризации. 

В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут носить знаковый или 

символический характер, т.е. выступать в качестве знаков или символов. Знаками называются 

средства (изображения, предметы), отражающие объективные закономерности реального 

предмета, явления, действительности, символы передают  отношение человека к тому, что 

обозначается. 

В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности можно 

разделить на несколько групп.  

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и творческие, 

познавательные, в свою очередь – на сенсорные и интеллектуальные.  

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде восприятия тех или 

иных свойств и отношений предметов и  явлений объективного мира или свойств собственных 

действий индивида». Решение различных перцептивных задач  происходит при помощи 

сенсорных эталонов и действий по их использованию. (Подробнее о сенсорных способностях см. 

в «Развитие сенсорных способностей» образовательной области «Познавательное развитие»). 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий замещения, 

построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей функции. 

Согласно теории, разработанной А.Н.Леонтьевым,  Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым,    развитие 

ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей.  Для дошкольников это, прежде 

всего, игра, а также конструирование, изобразительная деятельность, литературно-

художественная. Создание условий для развития различных деятельностей – одна из основных 

задач, предлагаемых педагогам авторами программы.  

Предлагаемая программа  нацелена на  развитие умственных способностей дошкольников в 

процессе детских видов деятельности.  

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический 

опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач. 

Задача, стоящая перед авторами программы - ввести в обучение такие действия детей, которые в 

максимальной степени развивают их умственные способности. Основное внимание авторы 

программы переносят с содержания обучения  на его  средства.      

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе организованной 

партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.  

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных свойствах вещей, 

развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к определенным категориям на 

основе выделения в них существенных свойств и установления связей и зависимостей между 

ними.  

            В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенок выделяет 

существенные признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками человека: 

различает и называет материалы, из которых сделаны предметы, определяет их свойства, 

устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов. 



       Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной работой по  

следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с пространственными 

отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических представлений»; «Развитие 

элементов логического мышления»; «Развитие элементарных математических представлений». 

В результате работы по сенсорному воспитанию  ребенок овладевает     представлениями о  

свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей 

формируются в процессе развития сенсорных способностей через действия (идентификации, 

соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью 

цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины). 

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают пространственными 

предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу и др.). Могут 

ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада  при помощи плана (находя 

по  плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где спрятан 

предмет в помещении), владеют общепринятыми условными обозначениями при составлении 

планов, имеют представление о масштабе, могут пользоваться системой координат при игре 

«Морской бой», могут ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в 

пространственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном предмете. 

Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут изобразить 

схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут 

переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные в расчлененные, 

общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, схемы объемные в 

схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные композиции из нескольких 

построек, включая их в единый комплекс. 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей  со свойствами объектов 

неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, паром), 

магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, деревянными, пластиковыми и 

другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, играя и 

экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, выделяют их существенные 

свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-тонет, теплый-

холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, делая самостоятельные выводы 

из экспериментов и игры. 

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-следственные 

связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических систем и природных 

зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют:  взаимозависимости живой и 

неживой природы;  взаимосвязи между растениями и животными;  взаимосвязи человека и 

природы. 

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде круговой 

диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и животных в 

экологических системах и природных зонах Земли. 

Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение детьми 

представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как отношении 

измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в числовом ряду; о 

составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-грамматические 

отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: смена частей суток, 

дней недели, месяцев, сезонов года,  кроме того, у детей развивается ориентировка на время при 

выполнении действий в различные режимные моменты. 

Развитие элементов логического мышления  происходит как овладение  детьми представлениями 

о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми сложившихся  способов 

группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения раскрываются при помощи 

условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида понятийных отношений: 

классификационных (отношения подчинения и соподчинения по уровню их обобщенности, или 



родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения последовательности, отношения между 

объектами, упорядоченными по степени интенсивности какого-либо признака).  

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в результате 

образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям. Так, в разделе «Художественно-эстетическое развитие» знакомство 

детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе предметного 

изображения объекта происходит его анализ, в его графическом изображении передаются 

конкретные существенные характеристики, а затем более сложные отношения между реальными 

объектами.  

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается приобретением 

детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и последующий пересказ 

детьми сопровождается отбором заместителей для обозначения персонажей сказки. В 

последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам дети узнают ситуации сказки, 

используют пространственные модели при пересказе,  самостоятельно строят их для пересказа.  

  

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Сенсорное развитие младших дошкольников занимает одно из центральных мест в работе с 

ними. Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребенка, совершенствования 

его органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное развитие 

ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, так как обеспечивает получение 

отчетливых представлений об окружающем, с другой - составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка. 

Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает развитие общих сенсорных 

способностей, понимаемых как способности к наиболее элементарной форме опосредования - 

использованию сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны - это общепринятые образцы внешних 

свойств предметов. В этом возрасте ребенок знакомится с такими образцами, как семь цветов 

спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), пять 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), три градации величины 

(большой, средний, маленький). 

В овладении сенсорными эталонами как средством восприятия можно выделить несколько 

этапов: 

1-й этап - появление предметных предэталонов, когда при восприятии одного предмета другой 

используется в качестве образца (например, треугольные предметы называют крышами). Обычно 

это происходит на третьем году жизни. Последующие этапы характерны для четвертого года 

жизни ребенка. 

2-й этап - переход от использования предэталонов к применению собственно эталонов; 

средствами восприятия выступают уже не конкретные предметы, а образцы их свойств (основные 

цвета спектра, геометрические фигуры, градации величины). 

3-й этап - более тонкая дифференциация усваиваемых эталонов: знакомство с оттенками 

цветовых тонов, вариантами геометрических фигур, отдельными параметрами величины. 

Процесс развития сенсорных способностей включает не только усвоение эталонов, но и действия 

по их использованию. 

Существует три вида действий по использованию сенсорных эталонов, т. е. перцептивных 

действий. Самыми простыми являются действия идентификации, т. е. установления тождества 

какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону. 

Более сложным видом перцептивных действий являются действия по соотнесению предмета с 

эталоном. Они необходимы, если какое-либо свойство воспринимаемого объекта не точно такое 

же, как эталон, но похоже на него и может быть отнесено к данному эталону. 

Наиболее трудными для дошкольников являются действия, связанные с необходимостью 

самостоятельного анализа сложных свойств предметов, «раскладывания» их на элементы, 

соответствующие усвоенным эталонным представлениям с последующим воссозданием 

целостного предмета. Это действия перцептивного моделирования. 



В данной программе развитие сенсорных способностей дош¬кольника сконцентрировано в 

одном возрастном этапе, во вто¬рой младшей группе, так как многочисленными 

исследования¬ми доказано, что этот период жизни дошкольника наиболее сензитивен для 

развития восприятия. Однако развитие сенсорных способностей продолжается и  в последующие 

возрастные этапы жизни дошкольника 

Содержание программы может быть успешно реализовано только в том случае, если в работе 

используются методы и приемы, соответствующие возрастным возможностям детей. Сенсорные 

задачи, как правило, включены в интересную для детей деятельность (игру, 

экспериментирование, продуктивную деятельность). Здесь дети оказываются перед 

необходимостью выделять то или иное свойство предмета, что является значимым для успешного 

выполнения данной деятельности. Другими словами, интерес к усвоению эталонов возникает у 

самих детей, так как знание эталонов определяет успех игровой или практической деятельности. 

При таком подходе постепенно у детей появляется собственный познавательный интерес, 

который приходит на смену игровому интересу. В результате ребенок начинает пользоваться 

эталонными представлениями для анализа свойств предметов в самых различных ситуациях. 

Иначе говоря, усвоив сенсорные эталоны, дети могут использовать их в качестве «единиц 

измерения» при оценке свойств вещей. 

В процессе развития сенсорных способностей детей решается также задача развития начальных 

форм сотрудничества детей друг с другом. Это одно из необходимых условий активизации 

познавательного интереса дошкольников. Детям предлагаются специальные задания, при 

выполнении которых они вступа¬ют в отношения сотрудничества - согласования и соподчинения 

действий. Младшие дошкольники могут взаимодействовать друг с другом попарно при работе со 

знакомым материалом. Выделяются два основных типа сотрудничества: по роли (функции) и по 

правилу (чередование действий, разделенность операций и т. п.).  

  

Средняя группа 

В средней группе дошкольники продолжают знакомиться с цветами спектра и их оттенками по 

светлоте, используют полученные знания при определении цвета предметов.  Усваивают 

названия  цветов с указанием светлоты, четче ориентируются в расположении цветовых тонов в 

спектре и их взаимосвязях, выделяют голубой цвет и путем экспериментирования осваивают 

возможности смешения цветов. Дошкольники осваивают технические приемы смешения красок 

на палитре.  

Знакомство с формой предполагает введение дополнительно к пяти уже известным фигурам двух 

новых фигур (трапеция и многоугольник). Дети продолжают учиться анализировать  

изображение предметов сложной формы и воссоздавать ее из частей. Одним из наиболее 

эффективных видов заданий становятся задания на самостоятельное изготовление фигур детьми. 

При знакомстве с величиной рекомендуются более сложные, чем в предыдущей возрастной 

группе задания на выделение высоты, ширины и других параметров величины. Широко 

используются комплексные  задания, в основном этого игры, в которых надо ориентироваться на 

два или три признака одновременно. 

Воспитатель может продумать такие ситуации, в которых выполнение того или иного задания 

требует согласованности и соподчинения действий детей. В этой группе задания по сенсорике не 

являются сложными для детей и в основном выносятся в свободную деятельность. Задача 

педагога  - создать условия, когда дети могут самостоятельно зкспериментировать  или играть в 

различные игры типа лото, домино, где необходимо использование сенсорных эталонов. 

  

Старшая группа 

В старшей группе ведется постоянная повседневная работа по развитию действий по 

использованию эталонов. В различных видах деятельности дети используют знания, полученные 

на предыдущих этапах обучения: располагают цвета по степени их интенсивности, комбинируют 

цвета, создают новые, делят цвета на теплые и холодные, способны дать цветовую 



характеристику предмету неоднородного цвета, сделав анализ в соответствии с эталонными 

представлениями. 

Расширяются представления о разновидностях геометрических фигур. Дошкольники могут 

выполнять действия, требующие различения на глаз довольно сложных разновидностей  одной и 

той же геометрической формы, выкладывать из палочек и проволочек   фигуры разной 

конфигурации и разных пропорций. Детей продолжают учить анализу изображения предметов 

сложной формы и воссозданию ее из частей,  обследованию предметов сложной формы, 

описанию и узнаванию предметов  по словесному описанию 

Расширяются знания детей о величине предметов, дети используют знания параметров величины 

в деятельности (игровой, конструктивной) 

Существенное внимание в работе с детьми старшего возраста следует уделять творческим 

зданиям, пробуждающим фантазию, инициативу, воображение. 

  

Подготовительная группа 

Дети подготовительной группы в практической деятельности самостоятельно используют 

усвоенные эталонные представления (рисуя, подбирают цвета, чтобы создать узнаваемый образ, 

создавая ту или иную постройку, используют знания о параметрах величины и т.д.) Дети 

самостоятельно проводят анализ объектов, выделяя их цвет, форму, величину в соответствии с 

усвоенными эталонными представлениями 

Для использования эталонных сенсорных представлений в свободной деятельности должны быть 

созданы определенные условия. В  группе следует разместить разнообразный материал 

(конструкторы разного типа, наборы геометрических фигур разной величины и конфигурации, 

разрезные картинки, игры типа «Геометрического лото», лото «Форма и цвет», игры типа 

«Танграм» и пр.), материал для самостоятельного экспериментирования детей (кисти краски, 

палитры, баночки для воды и т.д.) Весь материал должен быть удобно расположен, чтобы дети 

свободно могли сделать выбор. Педагог поддерживает инициативу детей, объединяющих вокруг 

себя товарищей по интересам, поддерживает ситуации, где в той или иной деятельности 

требуется согласованность действий детей, при необходимости помогает им. 

Возможна также организованная партнерская деятельность педагога с детьми, например, при 

выполнении сложных аппликаций из геометрических фигур, где требуется расчленение 

изображения на составные части и воссоздания сложной формы из частей или аппликаций, 

требующих выстраивания светлоных рядов и т.п. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ 

Ознакомление детей дошкольного возраста с пространственными отношениями начинается со 

средней группы ( 5-й год жизни). Это  важная составляющая образовательной работы с детьми в 

этот период их развития. Пространство, наряду со временем, – основная форма существования 

окружающей материальной действительности. Пространственными характеристиками являются 

ориентация объектов в пространстве, положения тел относительно друг друга, расстояния между 

объектами. Положения тел и расстояния между ними можно определять только по отношению к 

другим телам. Существуют три измерения пространства, два – создающие плоскость,  третье – 

создающее объем.  Овладение детьми представлениями об окружающем пространстве, 

ориентировкой в пространственных отношениях вводит ребенка в окружающую предметную 

действительность, вносит вклад в создание у детей полноценной картины мира. Ориентировка  в 

пространстве происходит с помощью представлений о нем в виде наглядных образов того или 

иного соотношения объектов и с помощью речи в виде пространственных предлогов и наречий 

(за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу и др.). Развитие пространственных представлений 

детей в период дошкольного детства создает основу для дальнейшего познания 

действительности.  

В то же время, пространственные отношения, легко обозначаемые в виде наглядных 

пространственных моделей при ознакомлении с ними, содержат возможность для  развития 

познавательных способностей. Одним из частных проявлений этой способности будет 

способность к наглядному моделированию пространственных отношений. Ее развитие связано в 



первую очередь с выделением направлений пространства и пространственных отношений между 

предметами, с их отделением от разных, в том числе и пространственных, свойств самого 

предмета. Понимание и использование детьми планов разных пространственных ситуаций 

приводит к формированию способности к наглядному моделированию пространственных 

отношений. 

Работа по данному разделу рассчитана на три года обучения (средняя, старшая и 

подготовительная группа) и предусматривает освоение заданий разной степени сложности. У 

прошедших обучение детей обнаруживаются гибкие и расчлененные пространственные 

представления, которые позволяют им свободно ориентироваться в таких пространственных 

ситуациях, как  различные помещения детского сада, участок для прогулок, район, местность. 

Обучение составлению и использованию планов не случайно начинается в средней группе. В 

этом возрасте усваиваются практически все словесные обозначения пространственных 

отношений. Однако само по себе усвоение словесных обозначений не служит показателем уровня 

развития пространственных представлений: ребенок оценивает пространственные отношения 

только со своей позиции, не понимая, что если смотреть с другой стороны, то отношения 

меняются (то, что было сзади, окажется спереди, то, что справа, будет слева и т. д.). Более того, 

обозначенное словом отношение закрепляется, становится для ребенка постоянным и мешает ему 

понять, почему то, что для него находится спереди, слева, для другого находится сзади, справа. 

Именно поэтому детей с четырех лет следует начинать знакомить с разными пространственными 

ситуациями, учить ориентироваться в одном и том же пространстве, находясь в разных его 

точках, разных пространственных позициях, разных местах. 

Программа для средней группы предполагает последовательное усложнение заданий по ряду 

параметров. Первым из этих параметров является величина отображаемого планом пространства. 

Здесь предполагается переход от «игрушечного» пространства кукольной комнаты к 

пространству реальной комнаты (часть групповой комнаты, вся групповая комната); 

пространству нескольких помещений детского сада, открытому пространству (участок для 

прогулок, весь участок детского сада). Что касается используемого плана, то с самого начала он 

дается в определенном масштабе (1:10), затем масштаб меняется в зависимости от увеличения 

отображаемого планом пространства (1:15 и более). 

Постепенно, в результате накопления различных представлений о тех или иных пространствах, 

ребенок переходит к ориентировке в непосредственно не воспринимаемом в данный момент 

пространстве (пространстве всех групповых помещений, пространстве этажа детского сада и др.). 

Вторым параметром усложнения заданий является последовательность введения разных 

действий с планом и их сочетание. После заданий на ориентировку в пространстве по готовому 

плану вводятся задания на самостоятельное изображение плана с дальнейшей ориентировкой по 

нему в пространстве, задания на изображение плана пространства по памяти. 

Третьим параметром усложнения является введение заданий, в которых отражаются разные 

варианты пространственных связей между ребенком (его местоположением) и объектом 

(пространством). Для определения взаимного расположения объектов в пространстве нужна 

система отсчета. Обычно в качестве ее исходной точки дети используют свою собственную 

позицию наиболее часто занимаемую, более знакомую детям. Дальнейшее развитие 

ориентировки в пространстве предполагает изменения исходной позиции, т. е. ориентировку в 

знакомом пространстве с разных позиций, не совпадающих с часто занимаемой позицией 

ребенка. Это предполагает особые условия использования плана: ориентировку его относительно 

основных ориентиров пространства.  

В реальном процессе работы с детьми все указанные параметры усложнения заданий 

переплетаются друг с другом и не могут быть реализованы в «чистом» виде. Усложнение заданий 

по одному из параметров обычно вызывает необходимость их временного упрощения по другим. 

Например, изобразить план групповой комнаты с 10 - 15 предметами мебели дети не могут, но 

ориентироваться по готовому плану группы могут. Изобразить же план небольшого пространства 

(участок для прогулки) с небольшим количеством предметов (3-5) они могут. Для изображения 



такого плана достаточно обладать навыками изображения линий, точек и простых 

геометрических фигур (квадратов, кружков, прямоугольников, треугольников). 

Реализация программы предполагает точное соблюдение последовательности намеченных типов 

развивающих заданий (см. планы образовательных ситуаций).  Эта последовательность не 

случайна, а закономерно обусловлена этапами в развитии способности к наглядному 

моделированию пространственных отношений.  

В средней группе ДОУ обучение детей начинается с развития у них пространственной 

ориентировки по освоению умения словесно и практически определять направления 

пространства. 

На следующем этапе дети составляют план расстановки мебели в кукольной комнате, используя 

готовые плоскостные геометрические фигуры, соответствующие по форме проекциям видимых 

сверху предметов мебели. Затем используют этот план для размещения мебели в комнате. 

На следующем этапе дети переходят к ориентировке в игровом помещении группы, затем в 

спальне, всех помещениях группы,  этаже, участке детского сада. 

Все задания облечены в игровую форму (путешествий, поисков секретов, пряток и т. п.), которая 

может быть изменена по усмотрению воспитателя. Воспитатель может придумывать новое 

игровое обрамление занятий, творчески подойти к выбору соответствующих местным условиям 

пространственных ситуаций. Реализация программы предполагает также изготовление 

грамотных планов разных пространственных ситуаций. План является условным изображением 

пространства. В нем используются определенные обозначения. Образцами для изготовления 

планов могут служить поэтажный план,  план всего участка, имеющиеся в каждом детском саду.  

     Обучение построению и использованию планов разных пространственных ситуаций, начатое в 

средней группе, продолжается и в старшей. Предлагаемая программа несколько усложняется, 

прежде всего, за счет увеличения количества заданий на самостоятельное изображение планов с 

дальнейшей ориентировкой по ним в пространстве (сначала ограниченном, потом открытом). В 

процессе обучения изображению планов разных пространственных ситуаций детям показывают 

условные обозначения, при помощи которых изображаются разные предметы на плане 

(например, дерево обозначается кружком, дом - прямоугольником и т.п.). Показ условных 

обозначений разных предметов всегда предшествует изображению детьми планов. 

Значительная часть образовательных ситуаций организуется  на улице. 

Последний год (подготовительная группа) работы с детьми по данному разделу связан 

закреплением представлений об ориентировке в пространстве. 

На этом этапе продолжается работа, как по использованию готовых планов различных 

пространств, так и построение планов различных помещений. Предлагается использование 

готовых планов участка детского сада, макета местности. Построение плана проводится в виде 

вычерчивания плана уже давно знакомого помещения – помещения группы, но в определенном 

масштабе, определяемом с помощью условной меры. Следующий этап - освоение ориентировки в 

карте, схеме родного города.  Дети должны уметь отыскивать основные магистрали города, его 

центра, расположение своего детского сада, место собственного дома, некоторых 

достопримечательностей города. Этому в свою очередь предшествуют работа по освоению 

обозначений  на карте различных объектов (улиц, домов, рельефа местности и др.), изображение 

карты с  помощью координатной сетки и системы координат. Координатная сетка осваивается с 

применением игры «Морской бой». Завершается работа овладением детьми ориентировкой на 

листе бумаги, освоением пространственных характеристик листа:  верх, низ, лево, право, вверх, 

вниз, влево, вправо. Овладение способами ориентировки на листе бумаги позволит детям 

ориентироваться на тетрадном листе при выполнении письменных заданий в школе. 

Организуется также ориентировка на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, 

наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ),  указаний на 

точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний 

левый угол и п.т.). 

  

  



КОНСТРУИРОВАНИЕ 

В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) значительное место отводится детскому конструированию как деятельности продуктивной, 

т.е. направленной на определенную цель: создаваемый продукт. Эта деятельность заключается в 

выполнении конструктивных задач на моделирование реальных объектов, т.е. на 

воспроизведение их свойств и структурных особенностей в постройках. 

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными деревянными 

строительными деталями простой геометрической формы, где все детали соразмерны кубу. 

Создание построек из такого материала - деятельность, способствующая развитию ребенка.  

Центральной задачей программы по конструированию является развитие у детей общих 

познавательных и творческих способностей, позволяющих успешно ориентироваться в условиях 

выполняемой деятельности. Конструирование создает благоприятные условия для развития этих 

способностей и может служить своеобразным «полигоном» для отработки их психологического 

механизма. Оно позволяет ставить перед детьми целый ряд развивающих (проблемных) 

конструктивных задач и использовать для их решения имеющиеся в культуре эффективные 

средства и способы осуществления познавательных и творческих действий. К числу таких 

средств относятся сенсорные эталоны, наглядные пространственные модели предметов, символы, 

отражающие отношение человека к миру, а также речевые обозначения . 

Освоение действий с такими средствами в процессе ориентировки в задаче и составляет основу 

развития указанных способностей. Программа предусматривает систематическое и планомерное 

применение этих средств, в ходе работы с детьми по конструированию.  

Основные направления работы, связанной с развитием указанных способностей, представлены в 

форме применения в конструировании действий с определенным видом средств: 

1.   Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов формы, 

пропорций, пространственных отношений  с реальными предметами для выделения в них этих 

свойств. В качестве эталонных средств используется строительный материал, детали которого 

имеют четкую геометрическую форму, а также графические изображения этих деталей. 

Развивается главным образом восприятие. 

2. Организация действий замещения и моделирования. Они осуществляются в двух формах: 

предметной и графической. Предметные модели объектов, по существу, создаются в ходе самого 

практического конструирования из строительных деталей. Кроме предметных моделей, в 

конструировании используются графические модели (схематические изображения предметов), 

дающие более абстрактное и обобщенное представление об их свойствах. С такими моделями 

дети начинают работать в среднем дошкольном возрасте. 

Сначала используются только готовые модели, затем дети в них вносят дополнения и отдельные 

незначительные изменения. Начиная со старшей группы, детей обучают действиям 

самостоятельного построения графических моделей с разных пространственных позиций (вид 

спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, что способствует проявлению детского 

творчества. К концу дошкольного детства дети свободно оперируют разными видами 

графических моделей, удерживают схематизированный образ предмета в представлении, 

используют его при разработке собственного замысла новой конструкции. 

3.   Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых детьми по 

собственному замыслу, в том числе с использованием литературных и музыкальных 

произведений и символических средств. В символических постройках дети передают свое 

понимание действительности и эмоциональное отношение к предметам, характерам героев 

литературных произведений, игровым персонажам, отдельным событиям. Это одна из форм 

проявления детского творчества в конструировании. 

4. Применение в конструировании речевых средств. В процессе детского конструирования речь 

используется  для обозначения задачи, предмета, его частей и строительных деталей,  описания 

плана последовательности действий при анализе образцов продукта деятельности и способов его 

построения. 



            Другой важной задачей программы является расширение знаний и представлений детей о 

предметном мире, ознакомление со свойствами строительного материала и правилами его 

использования при сооружении построек, а также формирование у детей навыков практического 

конструирования (соединение деталей, расположение их в пространстве) и графического 

изображения предметов и построек в виде простейших схематических рисунков. В помощь 

воспитателям и детям предлагаются специальные трафареты из прозрачного пластика с 

прорезями (окошками), которые по форме и размерам соответствуют сторонам строительных 

деталей.  В процессе такого изображения у детей формируются точные графические действия и 

глазомерный контроль за движением руки, т. е. координация движений руки и глаза.  

Обе задачи, поставленные в программе (развитие ориентировки в условиях деятельности и 

формирование технических навыков), взаимосвязаны и реализуются в работе с детьми 

одновременно.  

Программа рассчитана на работу с детьми от трех до семи лет. Структура образовательных 

ситуаций по конструированию вариативна. Как правило, она включает 2-4 разных компонента. 

Основными из них являются: ознакомление детей с новой тематикой построек; освоение новых 

средств и способов ориентировки в материале; разработка детьми собственного замысла 

конструкции; игры-загадки (на продолжение незавершенной постройки; дополнение схемы  

предмета недостающим изобразительным элементом, угадывание по двум разным схемам 

предмета возможных вариантов его конструкции и т. д.); проводятся упражнения на закрепление 

усвоенного материала; упражнения на отгадывание деталей предмета по названию. Кроме того, 

возможно использование комплексных видов деятельности, объединяющих разработку детьми 

конструктивного замысла с прослушиванием музыкальных и литературных произведений, 

проведением игр-драматизаций, а также включением заданий на конструирование по схемам в 

проведение праздничных аттракционов и вечеров досуга. 

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) дети осваивают действие практического 

моделирование предметов. Оно позволяет во внешней развернутой форме отрабатывать 

механизм развития познавательных способностей - моделирующее познавательное действие, 

которое состоит из следующих операций: анализ предмета как объекта в соответствии с его 

функциональным назначением и строением;  замещения строительными деталями частей 

предмета; пространственного объединения деталей-заместителей в целостную структуру - 

конструкцию (модель) предмета; отнесения модели к реальности (т. е. использование ее в 

качестве образца для воспроизведения предмета) и преобразования модели (для создания нового 

представления о предмете). 

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных типов задач:  

1. Обучение детей конструированию по показу способа построения, 

 2.  Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид задания для данной 

возрастной группы),  

3. Обучение детей конструированию по словесно и наглядно обозначенным требованиям к 

продукту («конструирование по условиям»),  

4. Обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): конструирование по 

собственному замыслу;  символическое изображение предмета, персонажа, ситуации; 

дополнение незавершенных конструкций;  перестройка образца и др. 

Работа с детьми среднего дошкольного возраста предусматривает решение следующих задач: 

1.Обучение детей конструированию с использование графических моделей  

- схематическое изображение деталей  конструктора; 

 - выбор из нескольких построек постройки, подходящей к схеме, конструирование по схеме; 

- использование готовых графический схем для построения конструкций (основной тип задач для 

детей данного возраста).  

2. Обучение детей конструированию по замыслу. Такие действия направлены на создание новых 

образов предметного мира путем преобразования, имеющихся о нем представлений.  Для этой 

цели используются разные типы творческих заданий: на разработку собственного замысла 



конструкции, на завершение незаконченной постройки, на дополнение и изменение заданного 

образца новыми элементами. 

3. Обучение детей конструированию путем символизации. Дети овладевают умением создавать 

творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и эмоциональное отношение 

к миру. Такие символические конструкции создаются детьми в процессе специальных игровых 

заданий на символическое замещение одних предметов другими и создание построек по мотивам 

музыкальных и литературных произведений. 

В средней группе при обучении детей решению разных задач начинают использоваться 

графические модели предметов (и построек), т. е. их упрощенные схематические изображения с 

какой-то одной условной позиции (вид спереди, вид сверху, вид сбоку). Изображения даются на 

листе бумаги и строятся с определенной позиции под прямым углом к соответствующей 

плоскости предмета. Такие схемы, как правило,  предлагаются детям в готовом виде,  но иногда 

создаются ими самостоятельно в процессе работы над собственным замыслом конструкции. 

Графические модели (схемы) служат средством предварительной ориентировки в том материале, 

из которого будет построен предмет, и в самом предмете - продукте деятельности, который будет 

получен в ходе практического конструирования. Сначала схемы применяются наряду с 

конкретным образцом. Перед сооружением постройки ее конкретный образец и ее графическая 

модель сопоставляются между собой. В качестве образца дается либо реальный предмет во всем 

многообразии его индивидуальных признаков, либо постройка, составленная из определенных 

строительных элементов. В результате само конструирование осуществляется по графической 

схеме. 

Дети средней группы приобретают первоначальный опыт графического изображения отдельных 

строительных деталей с разных пространственных позиций (вид сверху, сбоку, спереди), дети 

также подводятся к умению объединять в графическом изображении 2-3 структурных элемента. 

При обучении графическому изображению деталей строителя используют трафареты, 

изготовленные из прозрачного пластика, с прорезями, соответствующими по форме и размерам 

изображаемым деталям. Опыт таких графических действий помогает детям при «чтении» 

готовых моделей и определении их состава. С помощью схемы удается привлечь внимание детей 

к главному: важности применения специальных средств, для анализа особенностей предмета и 

определения способа его воспроизведения в постройке. 

В старшей группе в качестве основных, предусмотрены следующие виды работы: 

 1. Закрепление представлений детей об особенностях простейших графических моделей (схемы 

предмета, схемы-развертки). 

2. Обучение детей способам применения готовых графических моделей для ориентировки в 

особенностях конструируемого предмета, конструирование по готовым схемам.  

               3. Обучение действиям построения графических моделей объектов с помощью 

специальных трафаретов с вырезами, соответствующими по форме основным деталям строителя. 

Обучение составлению графических моделей проводится на основе анализа конкретного образца 

предмета или постройки (основной тип задач для детей данного возраста).  

            4. Обучение детей внесению в конструкции и их графические изображения элементов 

символизации и художественной выразительности.     

    Следует иметь в виду, что конструирование из строительного материала хорошо сочетается со 

многими другими видами детской деятельности и может быть включено в сюжетную игру и 

игру-драматизацию, в проведение аттракционов на вечерах досуга и оформление различных 

помещений и игровых уголков, в проведение комплексных занятий, объединяющих эту 

деятельность со слушанием музыки или литературных произведений, изготовлением аппликаций, 

поделок из природного и бросового материала и др. 

     Работа по конструированию в подготовительной к школе группе направлена, главным 

образом, на совершенствование имеющихся у детей действий наглядного пространственного 

моделирования объектов и постепенную интериоризацию этих действий, т.е. их перевод в 

умственный план. В ходе организации этой деятельности создаются условия для развития 

творческого конструирования. 



       В работе с детьми этой возрастной группы можно использовать графические модели разных 

типов: контурные и расчлененные, обобщенные модели предметов и конкретные, единичные 

модели предмета или его конструкции. Кроме действий по использованию готовых графических 

моделей, изображающих предмет сначала с одной, затем с двух и трех позиций, необходимо в 

процессе обучения вводить действия по их самостоятельному построению детьми и творческому 

преобразованию. 

          Особое значение в работе с детьми этого возраста придается составлению и соотнесению 

между собой схематических изображений постройки с трех разных позиций (вид спереди, сверху 

и сбоку). Это приучает детей видеть предмет с разных сторон, получать о нем более полную 

информацию, соотносить между собой разные его изображения, проделывать ряд сложных 

интегрирующих (объединяющих) операций с полученными образами в уме.    

  Основные типы обучающих заданий: 

1.Графическое схематическое изображение конструкции, создание схемы конструкции по  

предметному изображению (рисунку). 

2. Перевод схем одного вида в схемы другого вида (контурных – в расчлененные,  вид сбоку – в 

вид спереди и сверху  (основной тип задач для детей данного возраста).  

3. Создание постройки по двум схемам (вид сбоку и сверху, сверху и спереди, сбоку и спереди). 

4. Знакомство с элементами архитектуры, включение элементов различных архитектурных 

стилей в постройки. 

     Благодаря использованию разнообразных форм работы с графическими моделями у детей 

этого возраста интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. способность 

конструировать объекты «в уме», в плане воображения. Одновременно существенно повышается 

и возможность самостоятельно разрабатывать собственный конструктивный замысел во всех его 

звеньях, в том числе наиболее трудном для дошкольников звене предварительного планирования 

способов построения будущей конструкции. К концу обучения дети, как правило, могут заранее 

предусмотреть не только тему постройки, но и способ ее сооружения, могут заранее 

спланировать этапы работы над конструкцией, обозначить ее составные части, материал и способ 

его размещения. 

 Их конкретизация зависит от особенностей продвижения детей группы и характера 

строительного материала, которым располагает детское учреждение. В любом случае не следует 

стремиться к использованию на занятиях усложненных многоэлементных конструкций. Главное 

– а)научить детей четко анализировать предложенный им конкретный или графический образец 

постройки, б)выделять моделируемые в нем существенные для предмета связи, в)использовать 

схематические изображения в качестве внешней опоры при создании конструкции в уме и 

соотносить созданный образ предмета с реальными условиями конструктивной деятельности, 

г)вносить в него изменения, соответствующие новым условиям задачи. 

  

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Образовательная работа по данному разделу программы направлена, с одной стороны, на 

развитие познавательных способностей, а с другой - на формирование элементарных 

математических представлений. 

Одно из основных понятий математики - понятие числа. Развитие у детей представлений о числе 

и действиях с числами - задача введения ребенка в мир математики на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 Программа по математике в средней группе детского сада включает дочисловой период развития 

элементарных математических представлений. Основной задачей при этом является освоение 

детьми действий, связанных с величиной и количеством. Для развития элементарных 

математических представлений используются различные наглядные средства, в том числе мерки, 

заместители и наглядные модели. 

Программа старшей и подготовительной к школе групп предполагает наличие достаточно четких 

представлений детей о величине и количестве предметов, владение, способами их соизмерения, 

включая условные мерки разного типа, установление количественных отношений. 



Занятия в средней группе начинаются с выделения величины и количества среди других свойств 

и отношений предметов. Для этого предлагается сравнивать предметы, различающиеся по цвету, 

форме, количеству, величине. Обобщение представлений о выделении свойства достигается 

путем его обозначения определенным значком; для цвета - разноцветным пятном; для формы - 

изображением трех геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника; для количества - 

несколькими линиями; для величины - изображениями большого и маленького дома. Говоря о 

знакомстве с величиной в средней группе, мы имеем в виду не знакомство с математическим 

понятием величины, а развитие представлений о величине предметов. Сравнение предметов по 

величине проводится сначала непосредственно путем наложения или приложения, затем 

опосредованно, с помощью условной меры. 

Овладение опосредованным сравнением предметов по величине является для дошкольников 

достаточно сложным действием, доступным, однако, детям благодаря применению методов и 

приемов, соответствующих возрастным возможностям детей. Большинство заданий 

представлены таким образом, чтобы у ребенка появилась необходимость применения нового 

способа действий, а это возникает тогда, когда невозможно решить задачу с помощью известного 

пути непосредственного сравнения. Развитие представлений о величине предметов и 

возможностях использования различных способов соизмерения подводит детей к переходу от 

непосредственного восприятия к опосредованной оценке величин. 

Знакомство с действиями измерения позволит в дальнейшем (в старшей группе) пользоваться 

условной меркой для развития представлений о числе как отношении измеряемого к мере. 

Для развития представлений о количестве сначала используются задания, направленные на 

обобщение эмпирического опыта: отбор предметов в пределах пяти из большего количества без 

использования счета и применения действий взаимно однозначного соответствия. Дальнейшее 

развитие представлений о количестве происходит в процессе выполнения действий, связанных с 

отбором предметов (больше пяти) из большого количества. В данном случае отбор предметов 

происходит на основе действий замещения, В качестве заместителей используются фишки 

различной формы и цвета, как имеющие внешнее сходство с замещаемыми предметами, так и 

абстрактные (фишки используются вместо предмета, информация об общем количестве 

предметов может быть передана соответствующим количеством фишек). Процесс отбора 

требуемого количества фишек сопровождается отработкой действий соотнесения «одной к 

одному», т, е. установления взаимно однозначного соответствия предметов и фишек. 

Затем развитие математических представлений идет в направлении установления 

количественных отношений (больше, меньше, поровну). Для этого используются наглядные 

модели, построенные на взаимно однозначном соответствии фишек-заместителей. Применение 

наглядных моделей позволяет детям производить сравнение и устанавливать количественные 

отношения без использования счета. 

В результате дети начинают выделять количество и величину среди других свойств и отношений 

предметов, овладевают некоторыми действиями, требующимися для сравнения предметов по 

величине и количеству, что создает достаточно прочный фунда-мент для будущего 

математического развития детей. 

Развитие познавательных способностей происходит в процессе овладения действиями 

опосредованного сравнения предметов по величине и количеству (сначала овладения действиями 

замещения предметов по величине и количеству, затем - действиями моделирования 

количественных отношений). 

Подобные организованные образовательные ситуации  создаются один раз в две недели, 

проводятся по подгруппам. Длительность такой работы 15 - 20 минут. Ситуации построены в 

основном так, что действия измерения, замещения, моделирования, которыми должны овладеть 

дети, включаются в контекст интересных для них игровых и практических заданий. 

Успешность осуществления целей и задач программы во многом зависит от степени осмысления 

их воспитателем, а также от умения организовать игровую и практическую деятельность так, 

чтобы измерение величин предметов, установление количественного соотношения оказались 

необходимым условием осуществления этой деятельности. 



  В старшей группе дети овладевают действиями моделирования количественных отношений. 

Одной из основных задач становится развитие представлений о числе и закономерностях, 

существующих между числами в числовом ряду.  

Каждое из чисел от 0 до 10 вводится в процессе установления соотношения двух множеств 

предметов, выраженных соседними числами. В дальнейшем число продолжает рассматриваться 

как совокупность элементов множества, а также как отношение измеряемого к мере (результат 

измерения заданной величины определенной меркой). 

Развитие представлений о различных количественных отношениях, представлений о числе, а 

также представлений о закономерностях образования чисел числового ряда происходит на основе 

построения и использования детьми наглядных моделей. 

Обучение детей установлению количественных отношений происходит на основе построения и 

использования предметных моделей в виде взаимно однозначного соответствия фишек-

заместителей, наглядно представляющих эти отношения. Модели этого типа вводятся в обучении 

раньше других, так как они позволяют производить замещение предметов путем наложения или 

приложения заместителей, что способствует пониманию смысла замещения (фишка используется 

вместо предмета, информация об общем количестве предметов передается соответствующим 

количеством  заместителей). 

Для установления количественных отношений в процессе знакомства с числами до десяти 

используется модель количественных отношений, выстраиваемая на счетах. В отличие от модели 

из двух групп фишек, замещение предметов косточками счетов дети производят на глаз. 

Далее модель количественных отношений предлагается в графической форме в виде двух видов 

значков, вычерчиваемых попарно.   

Для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел числового ряда 

используются предметные и графические модели в виде непересекающихся кругов (или овалов).  

Сравнение количеств сопровождается также составлением записи соотношения при помощи 

знаков: ">", "<",  "=" и цифр. 

В старшей группе при помощи моделей упорядочиваются стихийно сложившиеся  представления 

детей о времени,  создаются условия использования временных представлений для регуляции 

детьми собственных действий. В свободном общении педагога с детьми в повседневной жизни, в 

бытовых ситуациях, в различные режимные моменты, в специально организуемых 

математических досугах  происходит уточнение представлений детей о числах  и их цифровом 

обозначении. 

Программа развития элементарных математических представлений у детей подготовительной к 

школе группы основывается на представлениях детей, сформированных в средней и старшей 

группах. 

В подготовительной группе для развития познавательных способностей и математических 

представлений детям предлагаются задания на выделение и установление различных 

математических отношений. Это количественные отношения, отношения между величинами, 

элементами множества, приводящие к определенному пониманию числа, отношения между 

числами числового ряда (от 0 до 20), отношения, возникающие между числами при составлении 

числа из двух меньших, временные отношения. 

Развитие представлений о количественных отношениях, о числе, о числовом ряде, временных 

представлений, а также обучение детей решению арифметических задач происходит на основе 

построения и использования детьми наглядных моделей. 

Обучение начинается с повторения ряда заданий, предлагавшихся детям старшей группы и 

являвшихся наиболее трудными. Это задания на установление количественных отношений, 

возникающих при пересчете группами, устанавливаемые при помощи графических моделей в 

виде линии с нулевой отметкой и стрелкой, показывающей направление увеличения, в результате 

чего у детей возникает представление о числе как отношении измеряемого к мере. 

Для совершенствования представлений детей о числовом ряде в пределах десяти используются 

модели в виде кругов или разветвляющихся отрезков в более усложненном по сравнению со 



старшей группой варианте: круги задаются в форме пересечений, отрезки предлагаются с двумя и 

более разветвлениями. 

Для развития представлений о составе чисел (от 3 до 10) из двух меньших используются как 

предметные, так и графические модели в виде различных предметных (геометрические фигуры, 

фишки) или графических (знаки «минус», «плюс», галочки, волнистые линии, любые 

геометрические фигуры и пр.) значков двух видов. 

Использование в обучении различных наглядных моделей, с одной стороны, дает возможность 

сделать представления детей обобщенными, т.е. позволяет применять их не только в тех 

ситуациях, которые создавались в обучении, но и для решения более широкого круга 

математических задач. С другой стороны, учит выделять существенные для каждой 

познавательной задачи признаки, устанавливать между ними различные отношения, т.е. 

развивает умственные способности детей. 

  

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

  

Работа по данному разделу включает следующие направления. 

Первое из них - развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью взрослого 

знакомится с живой и неживой природой.  Дети узнают о некоторых растениях и животных, 

изменениях, происходящих с ними в течение жизни, взаимозависимостях живой и неживой 

природы, знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами неживой природы (водой, 

песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах.  

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в свободной деятельности, где 

происходит  развитие представлений об объектах и явлениях природы ближайшего окружения и 

обогащение детского опыта. Предварительная работа может проходить в любое удобное время. 

Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им 

получать знания. Это, прежде всего, опыт экспериментирования, проживания, а также 

сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями). 

Экспериментирование - типичная для дошкольника деятельность, включающая  в себя игры и 

действия с мокрым и сухим песком, водой и льдом, помогающая детям раскрыть их свойства, 

включив свой опыт.  

Проживание помогает эмоциональному развитию, умению сочувствовать и сопереживать, 

выражать положительное отношение к объектам природы, дает возможность почувствовать  

красоту природы, ощутить единство с ней. Уход за животными и растениями, игры, 

отображающие повадки животных, другие приемы, направленные на развитие внимательного 

отношения к природе, также являются формой проживания и формируют у детей чувство 

общности с живыми существами, сопереживания всему живому, желание беречь и сохранять его. 

Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение информации через 

взрослого. Дети слушают рассказы педагогов и родителей, произведения детской литературы, 

обсуждают их, наблюдают за объектами под руководством взрослого, смотрят видеофильмы и 

т.д. Сочетание всех форм приобретения опыта дает возможность полнее познать явления 

окружающего мира и выработать к ним собственное отношение. Это способствует объединению 

эмоционального и познавательного компонентов  в психическом развитии детей. 

В приложении приводится примерный список литературы для чтения в свободное время. Многие 

из произведений рекомендовались в разделе «Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи»; нет необходимости читать их дважды, вполне можно опираться на имеющиеся 

знания детей. 

Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится сразу все 

объяснить детям, ему важно обратить их внимание на непонятное явление, подвести к тому, 

чтобы дети сами задавали вопросы, умели их поставить. 

Большую часть работы предполагается проводить на тематических прогулках, в беседах, играх, 

побуждающих детей задавать вопросы, искать решение проблемных ситуаций, объединенных 

какой-либо темой (Почему тает снег? Как сделать пирог сладким? Почему не получился 



куличик? и т. д.). Вопросы у детей могут возникать спонтанно, под влиянием ярких впечатлений, 

что поможет  усилить познавательную мотивацию.  

Четвертое направление - развитие познавательных и творческих способностей. В младшей группе 

эта задача решается через овладение детьми действиями замещения объектов природы (воды, 

земли, диких и домашних животных). 

Детей пятого года жизни (средняя группа) интересуют структура и свойства различных объектов, 

они могут прослеживать  причинно-следственные связи. Дети вместе с взрослыми больше 

времени уделяют анализу разных объектов, ищут и находят причины того или иного явления, 

рассматривают рост и развитие живых организмов. На первое место выступает задача развития 

познавательных и творческих способностей через овладение действием замещения, а затем 

использования простейших пространственно-временных моделей (времени суток и времени 

года). 

      Организованная партнерская  деятельность педагогов с детьми представляет собой «сплав» 

беседы, игры, художественно-выразительных средств. 

В разделе решаются те же задачи, что и в младшей группе: развитие представлений о природе 

ближайшего окружения, освоение различных форм приобретения опыта, развитие 

познавательной активности, познавательных и творческих способностей.  

Развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает объекты неживой и живой 

природы. Знакомство с неживой природой происходит как в ходе наблюдений за сезонными 

изменениями и погодой, так и при экспериментировании с такими объектами, как вода. Дети 

узнают о ее свойствах, получают представления о ее значении и использовании в жизни 

человека, по результатам наблюдений делают выводы о причинах того или иного явления. 

Помимо этого происходит знакомство с временами суток, временами года,  обогащаются 

представления детей о природе. Они узнают о сезонных изменениях, происходящих в природе, 

усваивают основные признаки времен года; с помощью воспитателя устанавливают взаимосвязь 

между явлениями живой и неживой природы. 

В уголке природы дети знакомятся с комнатными растениями: их названиями, внешним видом, 

способами ухода.  

Ознакомление детей с природой предполагает два аспекта: один аспект состоит в развитии у 

ребенка умения видеть красоту окружающей природы, чувства любви к ней и бережного 

отношения ко всему живому; другой - в обогащении детских представлений  о мире природы и 

развитии способности выделять в самых общих чертах основные закономерности природных 

явлений. В процессе познания у ребенка вырабатывается способность творчески мыслить, 

желание приобретать новые знания о природе. Эти аспекты рассматриваются в комплексе и 

неотделимы друг от друга. 

Освоение различных форм приобретения опыта осуществляется тем же путем, что и в младшей 

группе. Отличие состоит в том, что дети проявляют большую самостоятельность.  

В экспериментировании взрослый ставит  познавательную задачу, требующую выяснения причин 

того или иного явления, поиска нужного способа действий. Дети предлагают различные способы 

решения, проверяют их на практике. Благодаря этому развивается способность детей к решению 

задач, поддерживается познавательная активность.  

В играх дети проживают и выражают свои эмоции по отношению к объектам и явлениям 

природы через движения, имитацию голосом животных и т. д.  Таким образом, они глубже 

осмысливают ту или иную ситуацию, выражают отношение к ней. 

Чтение произведений детской литературы и ее обсуждение не только дает ребенку новые 

сведения о природе, но и создает определенное настроение, помогающее установить 

доверительную атмосферу, по-другому взглянуть на обыденные вещи. В приложении приводится 

примерный список литературы для чтения в свободное время. 

Помимо этого воспитатель организует экскурсии, наблюдения, просмотры фильмов и обсуждает 

с ними увиденное и услышанное. 

Организация экспериментирования, проживания, активных форм взаимодействия с природой, 

партнерская позиция взрослого стимулируют  развитие познавательной активности.  



Развитие познавательных и творческих способностей решается теми же путями, что и в младшем 

дошкольном возрасте, и проходит поэтапно: от овладения действиями замещения к действиям 

использования моделей времени года и времени суток.  

В старшей группе сохраняются четыре направления образовательной работы с детьми, 

описанные в предыдущих возрастных группах: 

- развитие представлений о природе,  

- освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование и проживание), 

- развитие познавательной активности, 

- развитие умственных способностей.   

К пяти годам  расширяется круг представлений и интересов детей, усложняется их мыслительная 

деятельность, начинает формироваться логическое мышление. Все это позволяет дошкольникам 

понимать и структурировать более широкие  и комплексные взаимосвязи в живой и неживой 

природе, между растениями и животными. Основное внимание уделяется развитию 

экологического сознания детей на примере знакомства с различными экологическими системами, 

окружающими ребенка (лес, луг, водоем, город). Также продолжается работа по развитию 

представлений детей о временах года. 

Развитие экологического сознания включает понимание связей и отношений, существующих в 

природе, и роли человека в них, с одной стороны, и умение понимать и любить все живое - с 

другой. Дошкольники знакомятся с теми экологическими системами,  где особенно четко 

прослеживается взаимосвязь живой и неживой природы. Ребенок чувствует свое единство с 

миром растений и животных, начинает осознано относиться к его обитателям. Такая работа 

происходит в различных ситуациях сотрудничества детей с педагогами и родителями: на 

прогулках, экскурсиях, в процессе экспериментирования и наблюдений за объектами живой 

природы, ухода за обитателями живого уголка, проигрывания ситуаций, требующих 

сопереживания и сочувствия животным и растениям, а также при чтении произведений детской 

литературы, просмотре видеоматериалов и т.д. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит через овладение действиями 

наглядного моделирования. К пяти годам дети, в основном, овладевают действием замещения. 

Они способны самостоятельно придумывать большее количество условных обозначений. 

Помимо этого,  дети активно осваивают действия использования, а затем и построения моделей. 

Модели экосистем дают представление о неразрывной взаимосвязи всего живого и неживого на 

Земле, роли человека в сохранении экологического равновесия на планете. 

Самостоятельное построение детьми различных моделей в середине и в конце года способствует 

развитию их творческих способностей, зарождению и реализации собственных замыслов при 

создании фантастических "живых миров». 

Основные четыре направления образовательной работы с детьми сохраняются и в 

подготовительной к школе группе.   

Дети седьмого года жизни имеют широкий круг представлений об окружающем мире и 

разнообразный опыт общения с природой. Познавательное, личностное и социальное развитие 

ребенка переходит на  более высокий уровень. В связи с этим появляется возможность углубить 

содержание образовательной работы с детьми, расширить пространство, с которым знакомится 

ребенок,  выйти за рамки природы ближайшего окружения. Это происходит через знакомство со 

сложными и хрупкими связями живой и неживой природы в природных зонах. Понимание 

закономерностей, зависимостей и взаимосвязей живого и неживого, растений и животных внутри 

природных зон Земли дает возможность ребенку почувствовать себя неотъемлемой частью этого 

процесса, причастным к сохранению его красоты и многообразия. 

Познавательные и творческие способности развиваются в процессе овладения действиями 

использования, а затем и построения моделей, отображающих связь животного и растительного 

мира различных природных зон Земли с условиями жизни в них. Дети знакомятся с флорой и 

фауной природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), узнают о влиянии условий  

неживой природы на образ жизни   растения и животных. 



Эта работа происходит в различных ситуациях сотрудничества детей с педагогами и родителями: 

на прогулках, экскурсиях в музей, зоопарк и ботанический сад; в процессе экспериментирования 

и наблюдений за объектами живой  и неживой природы; в ходе проигрывания ситуаций, 

требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, а также при чтении 

произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и т.д. 

  

  

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Образовательная работа с детьми по данному разделу начинается в старшей группе и направлено 

на развитие у старших дошкольников представлений о понятийных отношениях, лежащих в 

основе логического мышления. Овладение логическими отношениями занимает существенное 

место в интеллектуальном развитии ребенка. Такие отношения, как правило, вообще не 

осваиваются в дошкольном возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии 

"перешагнуть" барьер между наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это 

становится возможным, если, опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольно¬му 

возрасту способы группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные 

отношения при помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в 

них условно-символическое значение. В результате образовательной работы по программе 

"Развитие" дети в достаточной мере овладевают действиями моделирования, чтобы перейти к 

использованию условно-символических моделей. 

В программу включено освоение двух видов понятийных отношений: классификационных 

(отношения подчинения и соподчинения) и сериационных (отношения последовательности). 

Отношения сериации - это отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака. Признаки, по которым упорядочиваются объекты, могут 

быть наглядными (величина, яркость и др.) или скрытыми от непосредственного наблюдения 

(сила, доброта, ум и др.). Установление последовательности понятий об объектах, 

различающихся по выраженности тех или иных свойств, осваивается при помощи ряда из 

полосок или кружков равномерно возрастающей величины. 

Классификационные отношения - это отношения между понятиями по уровню их обобщенности, 

или родо - видовые отношения. В основе обобщения лежит установление соотношения понятий 

по содержанию (совокупности существенных признаков) и объему (совокупности охватываемых 

данным понятием объектов). 

Освоение классификационных отношений заключается в том, что дети постепенно приходят к 

пониманию и использованию при решении познавательных задач обратной зависимости между 

объемом и содержанием понятий: чем богаче содержание понятия (т.е. чем больше признаков 

оно включает), тем уже его объем, и наоборот. 

Установление классификационных отношений осваивается при помощи модели в виде кругов, 

наиболее распространенного в логике способа наглядного изображения отношений между 

объемами понятий, и модели типа "древа", наиболее часто применяющегося в систематике для 

отображения различных иерархий понятий. 

Предлагаемая программа усложняется по ряду параметров. 

Во-первых, меняется форма, в которой представляется детям моделируемое содержание. На 

начальных занятиях дети сначала упорядочивают или группируют реальные объекты или 

картинки с их изображением по заданному признаку, а затем отображают эти отношения в 

модели. В дальнейшем объекты обозначаются только словесно. При этом словесное 

предъявление также усложняется: от последовательного диктанта (слова, обозначающие 

объекты, перечисляются в том порядке, который соответствует последовательности отображения 

на модели) к диктанту "вразбивку" (слова перечисляются в произвольном порядке). 

Во-вторых, усложняются действия моделирования. В силу условно-символического характера 

модели существенное значение приобретает первоначальное ознакомление детей с правилами 

построения моделей и, соответственно, обучение дошкольников соотнесению понятий и 

отношений между ними с построенной моделью. На следующем этапе дети самостоятельно 



проводят такое соотнесение. Затем дошкольники учатся строить самостоятельно модели 

логических отношений между понятиями. 

Моделирование сериационных и классификационных отношений развивает общую способность 

к наглядному моделированию. Вместе с тем, оно служит средством упорядочивания имеющегося 

у детей опыта и подводит их к усвоению логических форм мышления, которые станут 

необходимыми в дальнейшем, в ходе школьного обучения. 

Моделирование логических отношений выполняется на знакомом детям материале, с опорой на 

знания, полученные ими на занятиях или в обыденной жизни. Перед каждым занятием, 

предполагающим моделирование отношений между определенными понятиями, полезно 

провести с детьми беседу для выявления того, знакомы ли они с теми предметами, явлениями, 

которые будут служить материалом моделирования, и, если окажется необходимым, для 

пополнения соответствующих знаний. 

Перед началом занятий с моделями можно рекомендовать провести 1-2 занятия без моделей, во 

время которых предложить детям подбирать обобщающие слова для ряда объектов ("Собака, 

кошка, лошадь - как их всех назвать одним словом?"), или, наоборот, раскрыть обобщенные 

названия ("Каких животных вы знаете?"). 

На всех занятиях термины "модель", "понятие", "содержание", "объем" и т.п. не употребляются. 

Язык должен быть вполне доступен детям. Для более легкого усвоения детьми отношений между 

понятиями слова, обозначающие понятия, лучше употреблять во множественном числе: "Вот 

этот большой круг будет у нас обозначать всех-всех людей. А кого тогда могут обозначать 

маленькие кружки? Ведь люди бывают разные... Давайте договоримся, что вот этот маленький 

кружок - все женщины, а этот, как вы думаете, кто может быть?" 

В старшей группе дети осваивают при помощи наглядных моделей сериационные отношения и 

начинают освоение классификационных. 

Для развития представлений о сериационных отношениях используется наглядная модель в виде 

сериационного ряда, т.е. ряда объектов (кругов, полосок) равномерно изменяющейся величины. 

Величина заместителя отражает выраженность признака в объекте. Вначале дети овладевают 

действием соотнесения наглядного ряда величин и ряда упорядоченных объектов. Затем 

дошкольники используют сериационный ряд в качестве модели отношений между наглядно 

представленными объектами. На следующем этапе наглядный ряд величин используется детьми 

в качестве модели словесно обозначенных сериационных отношений между объектами. 

Интериоризация действий моделирования, перевод их во внутренний план осуществляется на 

последнем этапе в процессе самостоятельного построения детьми пространственной модели 

сериационных отношений объектов. 

В качестве модели классификационных отношений используются круги, при помощи которых 

отношения между понятиями по объему (т.е. широте охватываемого ими класса объектов) 

обычно иллюстрируются в учебниках логики. Однако здесь их функция резко изменяется, из 

иллюстраций они превращаются в средство освоения детьми нового для них типа отношений. 

В этой форме модели понятия обозначаются кругами, относительная величина которых передает 

уровень обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают отношения между понятиями 

двух, а затем трех степеней обобщенности. При этом каждое понятие выступает в качестве 

родового по отношению к менее общему и в качестве видового по отношению к более общему. 

Необходимо избегать возможной путаницы между общими и так называемыми собирательными 

понятиями. Так, родовым по отношению к понятиям "ель" и "береза" является понятие "дерево", 

но не "лес". Слово "лес" обозначает не любое дерево, а определенную экологическую систему, 

включающую множество разных деревьев. Точно так же родовым по отношению к понятию 

"дом" является "строение", но не "город". 

Пространственное расположение кругов в модели передает отношения между понятиями. В 

настоящей программе предлагается ограничиваться отношениями соподчинения - случаями, 

когда объем более частных, видовых понятий полностью входит в объем более общего, родового. 

Например, в случае моделирования отношения понятий "человек", "мужчина", "женщина" 



родовое понятие "человек" обозначается большим кругом, а подчиненные ему понятия 

"мужчина" и "женщина" - находящимися внутри него маленькими кружками. 

Поскольку в моделях обозначаются понятия разного уровня обобщенности, следует передавать 

этот уровень относительной величиной кругов. Это особенно важно в случаях, когда модель 

включает обозначения понятий разного уровня обобщенности, не находящихся в отношении 

соподчинения. 

Вообще в моделях, используемых при обучении, не обязательно строго соблюдать иерархию 

понятий (т.е. обозначать все степени обобщения). Вполне допустимо "перескакивать" 

промежуточные ступени, но нельзя допускать рядоположенности понятий разного уровня 

обобщенности (одинакового обозначения родовых и видовых понятий). 

Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной зависимости между объемом 

и содержанием понятий - недостаточно, однако, работы с моделями, отображающими только 

соотношение объемов. Необходимо также обозначать содержание тех понятий, которые 

отображаются при помощи моделей, но это связано с существенными трудностями. Дело в том, 

что общие понятия являются также и абстрактными. Большей частью они объединяют объекты 

по их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь от внешних, конкретных. Поэтому их 

адекватное обозначение может быть только словесным, "нарисовать" его невозможно. На первых 

порах в обучении используются картинки, обозначающие содержание наиболее частных, 

конкретных понятий (например, отдельных видов животных или растений), более же общие 

понятия называются устно. В дальнейшем содержания понятий обозначаются при помощи 

условных значков. Вводя их, необходимо каждый раз специально обсуждать, что именно (какое 

понятие) каждый значок будет обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание 

на то, что с переходом от более общих к более частным понятиям их содержание все более 

обогащается, добавляются новые признаки. При этом ни в коем случае не следует стремиться 

передавать в условных обозначениях подлинное и, тем более, научное содержание понятий или 

словесно его формулировать. 

Необходимо постоянно помнить, что моделируются (и, следовательно, подлежит усвоению) 

только отношения между понятиями (как по объему, так и по содержанию), сами же значения 

слов, обозначающих понятия, могут оставаться такими, какими они сложились у детей в 

прошлом опыте. Значок, обозначающий содержание каждого понятия, помещается внутри круга, 

обозначающего его объем. 

  

Подготовительная группа 

В подготовительной группе дети продолжают осваивать сложные отношения, существующие 

между понятиями разной степени обобщенности. Образовательная работа идет в двух 

направлениях. 

Первое направление связано с освоением детьми новой формы модели классификационных 

отношений между понятиями - в виде "древа", позволяющего наглядно представить родо-

видовую иерархию понятий. Этот тип модели служит опорой в установлении отношений между 

понятиями по уровню обобщенности. 

Новая форма модели классификационных отношений в виде "древа" имеет ряд структурных 

особенностей: родовое понятие изображается верхней точкой, видовые понятия - точками, 

расположенными ниже. Связи между понятиями отображаются линиями, соединяющими точки, 

обозначающие родовое и видовые понятия.  

Освоение моделирования в форме "древа" начинается с опорой на модель тех же отношений в 

форме кругов и разворачивается в той же последовательности, с теми же линиями усложнения, 

что и в старшей группе. 

Сочетание в опыте детей разных форм моделирования отношений между понятиями 

обеспечивает развитие наиболее обобщенных представлений ребенка о понятийных отношениях. 

Второе направление связано с работой над содержаниями понятий. Дети учатся выделять разные 

признаки объектов, выбирая их в качестве основания классификации; находить существенные 



признаки, составляющие содержание понятий; использовать существенные признаки объекта для 

выяснения категории, к которой он относится и т.д. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания культуры 

личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие человека как представителя 

сообщества людей. Без речи невозможно  развитие сознания, мышления, общения и других 

специфически человеческих процессов и функций, высших психических функций.  

Под культурой речи понимается владение нормами родного языка,  умение использовать речь в 

различных условиях общения. Культура речи предполагает также правильное ее использование,  

умение строить речевое высказывание, адекватное в стилистическом, смысловом и ситуативном 

отношении. Общение – наиболее заметная сторона развития человека, использующая речь.  

Однако и другие стороны психического  развития предполагают развитие речи на необходимом 

для их функционирования уровне.  

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и речевого общения 

детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений, в семье.  

В программе содержатся задачи овладения детьми различными сторонами речи: фонетикой, 

грамматикой, лексикой. (Фонетика – раздел языкознания, выделяющий  звуковую сторону языка, 

грамматика – закономерности  образования и употребления форм слов (согласование слов по 

падежам, временам, родам, числам), лексика – словарный состав языка.)  

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере (как 

овладение ребенком языковыми навыками: фонетическими, грамматическими, лексическими), но 

и в контексте развития общения детей друг с другом и с взрослыми (как одно из средств развития 

коммуникативных способностей). Главная цель речевого развития ребенка в ДОУ - освоение им 

норм и правил родного языка, их гибкое применение в различных ситуациях, в том числе как 

средства познания, общения (коммуникации), регуляции поведения и деятельности. 

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в  программе в виде  

заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой» и «Подготовка к 

освоению грамоты».  

В разделе «Ознакомление с художественной литературой» развитие речи включено в контекст 

ознакомления детей с литературными произведениями (сказками, рассказами, стихами) и 

удерживается задачами образовательной работы по обучению детей пересказу  и собственному 

сочинению литературных произведений. С точки зрения развития речи такая образовательная 

работа построенная на литературных произведениях позволяют детям овладеть такими 

структурными компонентами грамматики,  как речевое высказывание. Речевое высказывание, в 

свою очередь, позволяет детям передавать вербальные сообщения во время коммуникации с 

другими людьми, являясь, таким образом, речевым средством коммуникативных способностей. 

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе происходит также и в других 

разделах,  одновременно с непосредственным решением образовательных задач раздела (или 

области).  

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые средства и, 

следовательно, решает задачи речевого развития: 

- во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие речи в ее обобщающей 

функции (как одной из сторон умственного развития ребенка),  

- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и обогащение 

словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни;  

- в разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит знакомство с 

наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в пространстве; 

-в разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование антонимов 

(широкий - узкий, длинный - короткий, высокий  - низкий, длинный - короткий, светлый – 

темный). 



 Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию регуляторных способностей 

детей позволяет развиваться  речи в ее планирующей и регулирующей функции (Педагог ставит 

перед детьми познавательные и коммуникативные задачи; помогает удерживать их, применяя для 

этого специальные методические приемы; принимает предложения (задачи) детей). Речь педагога 

сама по себе важна для развития речи детей. Ведь все, что делают окружающие детей взрослые, в 

том числе и их речь – образец для подражания детьми.  

  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развитие речи детей в ситуациях ознакомления с художественной литературой происходит в 

результате их ознакомления с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух 

различных текстов детской литературы различных жанров, проигрыванию детьми сюжетов 

сказок, пересказу сказок с опорой на их предметные и графические модели, сочинению детьми 

своих сказочных историй. 

Решение задач по развитию речи ребенка включено в его литературно-художественную 

деятельность и, в основном, ею мотивировано. Речевые задачи по освоению средств 

художественной выразительности (антонимов, сравнений, синонимов, эпитетов) вынесен в 

специальные игры-упражнения. Объединение в общем смысловом контексте всех речевых задач 

(связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь; речевое творчество) 

объясняется целесообразностью такой образовательной работы по развитию речи у детей 

дошкольного возраста. 

Введение ребенка в мир художественной литературы начинается с его ознакомления с 

произведениями разных литературных жанров. Поэтому список литературы для чтения (см 

приложение) включает в себя сказки, рассказы, стихи, потешки, загадки. Такое ознакомление 

происходит через целостное познавательно-эмоциональное переживание ребенка, происходящее 

в процессе слушания литературных произведений. От личностного переживания и 

проникновения детей в художественное произведение ребенок движется по пути более точного 

понимания событий произведения, воссоздания его основной структуры путем двигательного, 

пространственного или графического моделирования  его сюжета, освоения средств 

художественной литературы. Таким образом, ребенок переходит с позиции слушателя на 

позицию рассказчика, владеющего средствами собственной передачи литературного текста. 

Сначала эти средства даются ребенку во внешнем плане. Ими являются условные заместители 

персонажей произведения, символы, наглядные модели, которые позволяют ребенку проявить 

свое отношение к героям произведений, передать его основные события. Постепенно внешние 

действия с такими заместителями становятся внутренними, умственными, позволяя ребенку 

произвольно направлять себя на передачу авторского текста. К концу дошкольного возраста дети 

могут самостоятельно пересказать небольшие произведения, выделяя в них основные события и 

смысл. 

Занимая позицию рассказчика, ребенок постепенно и сам проявляет себя в литературно-

художественном творчестве, входит в авторскую позицию. Здесь дети также проходят на каждом 

этапе путь от использования внешних средств, на которые опирается их творчество, к 

самостоятельной творческой деятельности. Старшие дошкольники могут уже сами создавать 

собственные произведения, передавая в литературной форме свое отношение к 

действительности. 

Основным материалом, на котором происходит направленное развитие авторской позиции 

рассказчика, является сказка. 

В ней наиболее явно представлены как смысловые характеристики героев, так и ее структура 

(наличие определенной последовательности основных событий). 

Таким образом, в процессе проведения занятий происходит развитие не только эмоционального, 

но и аналитического компонентов литературно-художественного творчества.  

Образовательная работа по ознакомлению детей с детской художественной литературой, 

овладению детьми (пересказом), развитию речи детей во всех возрастных группах 

осуществляется по трем основным направлениям. 



1.  Ознакомление детей с детской художественной литературой. Дети знакомятся с различными 

жанрами художественной литературы (сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), авторскими и 

народными, в соответствии со своими возрастными возможностями. Произведения подобраны 

таким образом, что они знакомят детей с разными сторонами действительности: произведениями 

культуры, явлениями живой и неживой природы, миром человеческих отношений, миром 

собственных переживаний.  

2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности. Сюда включается 

ознакомление детей со средствами художественной выразительности, развитие звуковой стороны 

речи, словаря, связной выразительной речи, ее грамматического строя (по этому направлению 

работы дополнительно могут использоваться фрагменты программы по развитию речи, 

разработанной под руководством Ф. А. Сохина и О. С. Ушаковой)*. 

3. Развитие умственных способностей детей на материале художественной литературы. В это 

направление включаются задания, нацеленные на развитие мышления и воображения ребенка. 

В младшей группе осуществляется следующая работа: 

- выделение в произведениях средств художественной выразительности (эпитетов) и их активное 

использование детьми при описании предметов; 

- помощь детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по содержанию 

прочитанного, по описанию игрушек и картинок, персонажей сказки. Такие ответы могут 

включать в себя указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и ненаглядные (доброта, 

смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед на интересующие детей темы, во 

время которых происходит работа над расширением словарного запаса, грамматического строя, 

выразительности; 

-  разучивание и выразительное чтение детьми отдельных стихотворений. Игры-драматизации, 

требующие от детей интонационной и мимической выразительности. 

Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок начинает проявлять с помощью 

элементарных символических средств (цвет, форма предмета), позволяющих обобщить свое 

переживание (использование символических обозначений персонажей сказок). 

В области развития воображения у ребенка начинают складываться предпосылки собственного 

творчества. Это проявляется в «опредмечивании» отдельных признаков действительности, когда 

ребенок может представить целостный предмет или персонаж сказки на основе отдельного 

признака. Ребенок может включаться в совместную с взрослым и другими детьми литературно-

художественную деятельность (совместное сочинение сказок и историй). 

В любом случае эмоциональное «проживание» ребенком литературного произведения 

предшествует его анализу с помощью специальных средств. 

К программе прилагается примерный список произведений для чтения детям (в список не 

включены произведения, работа с которыми проводится на занятиях).  

В средней группе развитие речи ребенка и его литературно - художественная деятельность 

осуществляются по тем же трем основным направлениям. 

В работе по освоению специальных средств литературно-речевой деятельности добавляются 

следующие направления: 

  - активизация детей с целью применения ими средств художественной выразительности: 

эпитетов и сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и игрушек, ответах на 

вопросы, сочинении историй; 

  - помощь детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию 

прочитанного, по описанию картинок, игрушек, персонажей сказок; 

 - выразительное чтение детьми отдельных стихотворений, игры-драматизации по произведениям 

художественной литературы с индивидуальными ролями, требующими от детей интонационной 

и мимической выразительности; 

  - подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами; 

 - развитие звуковой культуры речи. 



Для развития умственных способностей детей в качестве средства, помогающего ребенку 

определять главные структурные компоненты сказки и опираться на них при ее пересказе, 

выступает наглядная пространственная модель сериационного или двигательного типа. 

В области развития воображения совершенствуется действие «опредмечивания» заданных 

элементов действительности.  

В старшей группе для ознакомления с детской художественной литературой применяются и 

другие формы работы с художественным произведением: просмотр диа- и видеофильмов, 

разучивание стихотворений, чтение по ролям и т.д. 

Художественные произведения подобраны таким образом, что они знакомят детей с разными 

сторонами действительности: явлениями живой и неживой природы, миром человеческих 

отношений, произведениями культуры, миром собственных переживаний.  

Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности предполагает ознакомление 

детей со средствами художественной выразительности, овладение ими лексической и 

грамматической культурой, развитие связной и выразительной речи. Большое внимание 

уделяется созданию ситуаций, требующих от ребенка активного использования средств 

художественной выразительности, а также самостоятельного построения речевого высказывания 

при пересказе знакомых художественных произведений и сочинении собственных. Работа по 

овладению детьми средствами литературно-речевой деятельности включает в себя: 

  - выделение в художественных произведениях средств художественной выразительности 

(эпитетов, сравнений) и их активное использование в специальных игровых упражнениях и 

собственной речи (описание предметов с указанием их наглядных: цвет, форма, величина, 

материал, и не наглядных признаков). В старшей группе добавляются специальные упражнения 

по использованию синонимов и антонимов; 

 - подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в процессе 

дидактических игр, направленных на расширение смысловых связей между словами; 

 - построение развернутых ответов на вопросы по содержанию прочитанного, описанию 

картинок, игрушек, представляемых предметов и событий. В старшей группе добавляются 

задания по пересказу прочитанного, рассказыванию придуманных эпизодов знакомых сказок и 

сочинению собственных; 

 - эмоционально выразительное чтение и рассказывание. С одной стороны, это заучивание и 

чтение отдельных стихотворений, с другой - участие в драматизации произведений детской 

художественной литературы, требующее от детей интонационной и мимической 

выразительности. В старшей группе детям предлагаются произведения с большим количеством и 

смысловым разнообразием ролей, чем в средней; 

 - свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение событий, произошедших в 

детском саду и дома. 

Для развития умственных способностей продолжается овладение детьми действием 

использования готовой пространственной модели при пересказе известных сказок, причем 

модель представляет собой наглядный план сказки. Сначала дети используют готовую 

пространственную модель, затем переходят к самостоятельному построению пространственной 

модели сказки и ее использованию при пересказе. 

 Продолжается работа по овладению детьми символизацией как способом передачи своего 

отношения к персонажам и событиям сказок и историй, сами задания, в процессе которых 

происходит усвоение символических средств, усложняются. 

   Творческие задания изменяются: детям предлагается сочинять сказки и истории, опираясь не 

только на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные модели. Эти модели 

являются наглядными схематическими планами, которые можно наполнять любым содержанием. 

Особое внимание в старшей группе уделяется сюжетной связанности занятий, когда несколько 

занятий объединяются общей сказочной ситуацией.  

В подготовительной группе в работе по освоению средств литературно-речевой деятельности 

большое внимание уделяется овладению лексической и грамматической культурой; развитию 

связной и выразительной речи. Большое внимание уделяется умениям использовать в речи 



эпитеты, обозначающие наглядные признаки (цвет, форма, величина, материал), и ненаглядные, 

обозначающие свойства объектов (грустный, веселый, добрый). Проводится работа по 

ознакомлению со сравнениями, синонимами и антонимами. Для этого организуются специальные 

игры, даются упражнения, предлагается ответить на вопросы. 

 Для развития у детей связной речи предлагаются вопросы по содержанию прочитанных 

произведений, по описанию картинок, игрушек, представляемых событий и предметов, по 

пересказу прочитанного текста, по придумыванию новых эпизодов знакомых сказок и сочинению 

собственных. Все типы заданий усложняются; основной упор делается на работу по 

представлению, без опоры на предметы (картинки, игрушки).  

В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на интересующие их темы, 

свободное обсуждение событий, происходящих дома и в детском саду. 

 Для развития у детей выразительного чтения и рассказывания предлагается заучивание и 

выразительное чтение отдельных эмоционально насыщенных стихотворений, а также проведение 

игр - драматизаций произведений детской художественной литературы, требующих от детей 

интонационной и мимической выразительности. В подготовительной группе детям дают для 

драматизации более сложные произведения, и от них требуется большая самостоятельность при 

организации игры-драматизации и исполнении более сложных индивидуальных ролей. 

Для развития умственных способностей предлагаются специальные задания, предполагающие 

активизацию возможностей детей самостоятельно строить и использовать пространственные 

модели при пересказе. Эта работа осуществляется как в совместной деятельности, так и 

индивидуально (каждый ребенок составляет собственную модель). К концу подготовительной 

группы реализуется переход к планированию пересказа сказки без помощи наглядной модели и 

осуществлению последовательного пересказа без опоры на внешние вспомогательные средства. 

. В подготовительной группе дети переходят к планированию в умственном плане и 

самостоятельному распределению ролей и расстановке действующих лиц и «декораций» на 

игровой площадке при планировании и проведении игр-драматизаций. 

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных произведений 

на основе использования заместителей предметов и наглядных моделей-планов сопровождается 

их усложнением: вводится большее количество заместителей и они меняются по своим 

параметрам (цвету, форме, величине). 

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных произведений 

с опорой на высказывания других детей происходит при помощи заданий на коллективное 

сочинение историй, когда каждый ребенок должен сказать 1 - 2 предложения, а воспитатель 

направляет коллективное творчество детей. Эти задания направлены на развитие умения 

предвидеть и планировать ход придумываемой истории. 

Развитие понимания обобщенного смысла сказок предполагает сопоставление близких по 

смыслу, но разных по сюжету сказок. Дети слушают две близкие по смыслу сказки, обсуждают 

их, и в процессе обсуждения подходят к пониманию этого обобщенного смысла. 

Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй происходит с 

помощью символических средств. Это происходит при сочинении детьми сказок и историй с 

опорой на символические средства, заданные взрослым, или придумывании символов для 

обозначения своего отношения к персонажам в заданной взрослым игровой ситуации. В 

подготовительной группе дети от общей оценки персонажей, как положительных, так и 

отрицательных, переходят к более дифференцированному обозначению их внутренних, 

качественных характеристик при помощи символических средств.  

В подготовительной группе, как и в старшей, желательна организация сюжетно связанных 

образовательных ситуаций, когда несколько ситуаций объединяются одной сказочной ситуацией. 

  

  Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук           

Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного возраста: 

развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и подготовка руки к 

письму. 



Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и ознакомление  с основами 

грамоты, связанное с замещением звуков речи различными знаковыми  средствами, приводит к 

развитию умственных способностей детей. Дети учатся моделировать как отдельные речевые 

познавательные единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом (предложения). Они 

способны использовать готовые схемы, модели и строить их самостоятельно: делить слова на 

слоги, проводить звуковой анализ слов, делить предложения на слова и составлять их из слов и 

букв; сравнивать модели слов по звуковому составу, подбирать слова к заданной модели и т. д. 

Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению детей к различным 

сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию некоторых 

закономерностей родного языка, формированию основ грамотности. 

Основы грамоты рассматриваются в программе «как пропедевтический курс фонетики родного 

языка» (по Д. Б. Эльконину). Программа строится на материале методики, созданной Д. Б. 

Элькониным и Л. Е. Журовой. Ознакомление ребенка с фонемной (звуковой) системой языка 

имеет значение не только при обучении его чтению, но и для всего последующего изучения 

родного языка. 

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и творческие 

способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными движениями кистей и пальцев 

рук (изображают различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, паровозик, зайчика, 

бабочку и др.); затем, при ознакомлении с элементами письменной речи, графическими 

умениями. Дети учатся координировать речь и «прочитывать ее код», то есть моделировать речь 

принятыми в культуре русского языка знаками. Дошкольники конструируют, достраивают с 

помощью фломастеров или цветных карандашей отдельные объекты и явления: шалашики, 

солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия способствуют развитию воображения, 

фантазии, инициативы и самостоятельности детей. 

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к разным сторонам языковой 

действительности.   

  

Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие фонетико-

фонематической стороны речи с целью подготовки детей к обучению звуковому анализу слов и 

развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму. 

Работа по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на совершенствование их 

артикуляционного аппарата и фонематического восприятия. 

В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками окружающего мира, звуком как 

единицей речи. Вычленяя звуки из общего потока, дети распознают, кто или что издает их. Затем 

в ходе звукоподражательных упражнений они учатся правильно произносить гласные звуки (а, о, 

у, и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т — ть и др.), кроме шипящих и 

свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, согласные и т. п.), на занятиях не 

используются. 

Способы освоения звуковой стороны речи задаются взрослым. Воспитатель произносит 

звукосочетание, выделяя гласный звук голосом. В результате дети овладевают звуковым 

эталоном произнесения гласных звуков, что, собственно, и подготавливает к интонационному 

выделению любого звука в слове — способу естественного моделирования речевого звука. Эти 

упражнения могут использоваться в игровой деятельности при разыгрывании сказочных 

ситуаций, на занятиях, в самостоятельной деятельности. Значительную роль при этом играет 

эмоциональная окраска: выразительные движения, интонации, мимика, жесты и т. д. 

Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения управлять кистями и пальцами рук 

способствует развитию произвольности движений, что является общеразвивающей задачей на 

этом возрастном этапе. 

Упражнения для развития движений рук включаются в контекст стихов, потешек, игр. В ходе 

совместной с воспитателем деятельности дети учатся координировать свои действия. Склонность 

к подражанию помогает дошкольникам копировать движения взрослого, которые служат 



своеобразной «меркой», помогающей подладить свои движения к образцу (по мнению А. В. 

Запорожца). Малыш с удовольствием изображает зайчиков, птичек, оленей, черепах, бабочек и 

др. 

При необходимости в свободном общении воспитателя с детьми, у которых не скоординированы 

движения рук, вполне допустима дополнительная работа. 

  

Средняя группа 

В средней группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи с целью 

подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и формированию движений кистей и 

пальцев рук с целью подготовки руки к письму. 

В процессе работы над звуковой стороной речи значительно расширяется диапазон задач, так как 

дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне речи. Дошкольники 

«погружаются» в звуковую действительность языка: учатся выделять отдельные звуки в словах, 

определять первый звук в слове, подбирать слова с определенным звуком и различать на слух 

твердые и мягкие согласные (без употребления самих терминов). 

Сначала детей знакомят со звучащим словом, стараясь идентифицировать его с определенным 

образом предмета, явления, признака и т. п. Например, дошкольники устанавливают, что слово 

стол соответствует только предмету с этим названием, а слово кукла — кукле, зайчик — зайчику. 

Другими словами эти предметы и игрушки назвать нельзя. 

Дети узнают, что одно и то же слово можно произнести громко и тихо, подобрать слова-«друзья» 

(мишка — шишка, свечка — печка, ком — бом, тук — лук, лисичка-сестричка, лягушка-

квакушка и т. п.), что слова могут звучать похоже и различно. 

В этом возрасте дети получают представление о протяженности слов (короткие и длинные), 

знакомятся со слоговым делением слов на основе выделения гласных звуков. (Термин «слог», так 

же как и «звук», не употребляется). Для решения данной задачи детям предлагают специальные 

дидактические игры, в которых дошкольники делят слова на части, прохлопывая, отстукивая или 

прошагивая ритмико-слоговую структуру одно-, двух- и трехсложных слов. В подобных 

упражнениях в качестве вспомогательного средства используются заместители — мелкие фишки, 

игрушки, наглядно изображающие отдельные части слов. Эти заместители являются прообразом 

графической записи слогов. 

На следующем этапе дети голосом выделяют некоторые согласные звуки: свистящие, шипящие, 

сонорные и другие (ш, ж, ч, щ, ц, с — сь, з — зь, р — рь, м — мь), то есть такие звуки, которые 

можно произнести протяжно. Затем для интонационного выделения голосом дошкольникам 

предлагают звуки, которые нельзя тянуть голосом: взрывные, губные и другие (к — кь, д — дь, т 

— ть). Таким образом, дети осваивают обобщенный способ интонационного выделения звуков в 

словах, позволяющий вычленить звук любой качественной характеристики. 

Параллельно проводится работа по различению на слух твердых и мягких согласных звуков. 

Детей учат сравнивать слова по звучанию; различать пары звуков по твердости и мягкости и 

называя их соответственно «старшими» и «младшими братцами» (а не твердыми и мягкими 

согласными). Дети легко устанавливают, что «большой мотор» звучит твердо (р-р-р), а 

«маленький» — мягко (рь-рь-рь), «большой комар» поет — з-з-з, а «маленький» — зь-зь-зь и т. п. 

Кроме того, для решения данной задачи дети оперируют предметными картинками, группируя их 

в соответствии с заданными звуками, заключенным в словах-названиях (б — бь, л — ль, с — сь и 

т. д.). 

Детей учат определять первый звук в слове, что по сути является началом звукового анализа. 

Само по себе действие выделения первого звука в слове достаточно конкретно и доступно 

ребенку четырех лет (в отличие от традиционного понимания позиции звука в слове: начало, 

середина, конец слова). 

В этом возрасте дошкольники успешно подбирают слова на заданные воспитателем звуки, чему 

способствует их умение вычленять отдельные звуки, а также привлекательность этих заданий 

(например, педагог предлагает детям положить в мамину сумку вкусные вещи со звуками к и кь и 

т. п.). 



На занятиях по развитию звуковой стороны речи широко используются стихи, считалки, 

поговорки, потешки, сказки, различные игры, игровые ситуации и приемы, вызывающие интерес 

у детей этого возраста. 

В средней группе увеличивается количество занятий, направленных на развитие движений 

кистей и пальцев рук, усложняются упражнения, направленные на развитие этих умений. 

Эти задания нацелены на развитие координированных движений обеих рук и гибкости мелкой 

мускулатуры кистей и пальцев. В средней группе не используется условное деление движений на 

две группы: для рук и для пальцев. Предлагаемые детям упражнения, как правило, сочетают в 

себе и те и другие движения. Словесное сопровождение движений создает эмоциональное 

отношение ребенка к изображаемому. 

Дети четырех лет с удовольствием включаются в совместную деятельность по подражанию и 

«проживанию» ситуаций, предлагаемых взрослым. Они уже лучше, чем раньше, могут управлять 

своими руками, координировать движения, действовать синхронно обеими руками. В этом 

возрасте дошкольники уже способны обращать внимание на сверстников и контролировать свои 

движения и движения других детей. 

  

Старшая группа 

  

В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи и овладению 

элементарными графическими умениями. 

Развитие фонематической стороны речи. В старшей группе продолжается работа со звучащим 

словом, определению его протяженности (измерение слоговой структуры слов хлопками, 

шагами). Вводится термин «слог» и графическая запись слогового деления, которая используется 

наравне с хорошо знакомыми детям по средней группе игрушками-заместителями. Дети 

продолжают интонационно выделять заданные звуки в словах, подбирать слова на определенный 

звук, вычленять первый звук в слове. 

Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: объясняют, что 

некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом — сом, врачи — грачи, раки 

— маки, лев — лес, лук — жук и т. п.). При этом слова даются в стихотворном контексте, 

поэтому детям несложно догадаться, какой звук «хитрит». Например: 

На пожелтевшую траву 

Роняет лев (лес) свою листву. 

                                  А. Шибаев 

Детям, очевидно, что слово лев меняется на слово лес. 

Звуковой анализ предполагает различение звуков по их качественной характеристике: гласные, 

твердые и мягкие согласные. Сначала детей учат различать гласные и согласные звуки. 

Дошкольники открывают для себя «волшебные» звуки, которые можно петь, долго тянуть 

голосом, при произнесении которых воздух свободно выходит изо рта. Это «поющие» (гласные) 

звуки. Вводится термин «гласный звук» и его обозначение — красная фишка. Чуть позже детей 

знакомят с делением на твердые и мягкие согласные звуки. Дети отмечают, что эти звуки нельзя 

пропеть, при их произнесении воздух встречает преграды (язык, зубы, губы). Вводятся также 

термины «твердые» и «мягкие согласные» и их обозначения — синие и зеленые фишки. При этом 

дидактический материал (картинки-схемы звукового состава слов, фишки, указки) делает 

звуковой анализ материализованным и вполне доступным детям дошкольного возраста. С его 

помощью они самостоятельно строят условно-символические модели различной сложности. 

В старшей группе дети овладевают технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями. К этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять 

кистями и пальцами рук. 

Графические умения формируются в процессе специальных упражнений и конструирования 

различных предметов (домики, шалашики, солнышко, цветочки и т. д.) из элементов букв по 

аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений дети фломастером или 

цветным карандашом обводят внешние контуры предметов, проводят прямые, замкнутые и 



прерывистые линии, выполняют штриховку, работают в ограниченном пространстве и с выходом 

за него.  

Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты способствует 

развитию познавательных способностей, творческого воображения и пространственных 

представлений. 

  

Подготовительная группа 

В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными основами 

грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в фонетической 

стороне речи; они обладают определенной сензитивностью к знаковой действительности языка, 

испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме того, дети могут перейти к 

написанию печатных букв и основных элементов письменных букв. 

В связи с этим программа для подготовительной группы включает три направления: развитие 

фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка руки ребенка 

к письму. 

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. Дети шести лет, владея умением 

выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику звукам, свободно оперируют 

условно-символическими моделями: составляют звуковые модели слов из цветных фишек-

заместителей, подбирают к различным звуковым моделям соответствующие слова (состоящие из 

трех-, четырех- и пяти звуков). Усложненным вариантом работы с моделью является игра-

загадка,  в которой дети с помощью логически построенных вопросов и заданной звуковой 

конструкции слова (модели) отгадывают задуманное воспитателем (ребенком) слово. 

В этом возрасте детей учат делить речевой поток на предложения, предложения — на отдельные 

слова, делать графическую запись, моделирующую последовательность слов в предложении. 

Таким образом, дети овладевают анализом предложений, состоящих из 3–5 слов. 

Ознакомление детей со знаковой системой языка. Детей 6–7 лет знакомят с буквами русского 

алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают послоговому и слитному способам 

чтения, учат составлять слова и предложения из букв азбуки и т. д. 

Сначала детей знакомят со всеми гласными буквами попарно: А — Я, О — Ё, У — Ю, Э — Е, 

Ы—И и их употреблением после твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам объясняют, 

что есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие). 

На этом этапе детей учат работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие согласные 

звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а гласные звуки — фишками 

красного цвета). Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на гласную букву, что 

помогает им овладеть механизмом позиционного чтения в русском языке (чтение прямых слогов: 

ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от следующей за согласной гласной буквы). 

Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных моделях, где 

согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук — люк — лак). Смысл этого 

действия заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до знакомства с согласными 

буквами, избегая тем самым «муки слияния» звуков, то есть побуквенного чтения. 

На следующем этапе, когда сформирован механизм чтения, детей продолжают знакомить со 

знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами, обозначающими, как 

правило, пару звуков (М — м, мь; Н — н, нь; Р — р, рь; Г – г, гь; К – к, кь  и т. п.). 

Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия «окошечки». 

Овладение этим навыком позволяет воспитателю предлагать детям тексты для чтения, 

включающие материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, рассказы, 

пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания прочитанного проводится 

специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания по пересказу текста. К концу 

учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При этом чтение не 

является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте. 



В это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и графически 

изображать на доске и листах бумаги. Дети анализируют предложения, состоящие из 3–5 слов, 

включая предлоги и союзы, усваивают правила написания предложений. 

Подготовка руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая работа в 

указанном направлении позволяют более детально заниматься развитием графических умений. 

Дети способны овладеть пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных букв и 

основных элементов письменных букв. 

В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они обводят 

изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и дорисовывают фигуры. 

Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами (сначала с гласными, потом с 

согласными), учат вписывать их в рабочую строку в соответствии с заданными условиями 

высоты, длины, ширины и количества. Практическая деятельность детей на этом этапе может 

включать конструирование письменных букв из отдельных элементов. Эти задания развивают 

воображение и представления о пространственных отношениях. 

Графические упражнения, предполагающие изображение письменных букв по точкам, не следует 

рассматривать как обучение письму. Это — пропедевтика. Именно форма письменных букв дает 

возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к письму (соединить в единый комплекс 

зрительно-двигательные операции). 

*** 

К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо ориентируются в 

звуковой стороне речи. Они овладевают действием звукового анализа слов, состоящих из 3–5 

звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и согласные (твердые и 

мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных звуковых структур, используя действие 

моделирования, подбирать слова по заданной модели. Дошкольники могут также 

проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения и графически записывая их. 

Кроме того, дети овладевают механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и слитным 

способами чтения. 

Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические умения 

пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них прикладной 

деятельности на основе конструирования. Таким образом, у детей к концу подготовительной 

группы складывается весь комплекс готовности к письму: сочетание темпа и ритма речи с 

движениями глаз и руки. 

Примечание. Ограничение в чтении детей в пределах согласных  (М,Н,Р,Л,Г,К) введено в 

программу специально. Во-первых, дабы разгрузить и без того усиленный интеллектуальную 

нагрузку на детей 6-ти лет и предложить им всего одно занятие в неделю по основам 

первоначальной грамоты. Само понятие первоначальные основы грамоты  служит этому 

оправданием. Во-вторых, если дети научаются читать послоговым способом, то не важно в 

пределах каких согласных (и скольких) они этим владеют, далее знания нанизываются уже 

спонтанно. В-третьих, для нас главным остается – умение детей ориентироваться в звуковой 

стороне речи и владеть механизмом чтения русского языка. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в литературной, 

изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в культурно-познавательный 

процесс. Центральной задачей развития художественных способностей авторы видят в развитии 

эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности в разных областях 

искусства, а также в овладении  этими средствами детьми при передаче собственного отношения 

к действительности - т.е. освоение  языка различных видов искусства.  

Обучение выражать культурными средствами впечатления,  представления об окружающем 

мире, отношение к этому миру путем создания  художественных образов - это путь введения 

ребенка в культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком различных видов 



искусства, научается понимать,  создавать и отображать разные виды художественных образов, 

что составляет основу  развития художественных способностей. 

Художественная деятельность может выполнять множество функций: воспитательную, 

познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. В процессе художественной 

деятельности происходит становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства.   

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже имеющиеся 

знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение мира. Дошкольнику 

необходимо обеспечить возможность быть субъектом собственной активной деятельности, в 

процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми и сверстниками) 

мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести самостоятельный поиск и находить решения. 

Возникающий интерес к художественному творчеству становится своеобразным механизмом 

реализации самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, 

конструктивной и др.). Самостоятельная художественная деятельность развивает чувства, 

связанные с переживанием самого процесса художественного творчества, способствуя таким 

образом развитию личности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает развитие 

различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, конструктивной),   

детское творчество,  знакомство с мировым культурным наследием (изобразительным 

искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, архитектурой, декоративно-

прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т. д.).  

  

РАЗВИТИЕ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изобразительная деятельность занимает особое место в жизни ребенка.  

Изодеятельность – это искусство отображать окружающее в виде художественного образа с 

помощью определенного «языка», имеющегося в культуре (линия, цвет, цветовой и линейный 

ритм, композиция). 

Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок выражает свои эмоциональные состояния, 

настроения, переживания, передаёт свои знания о мире (то, каким он видит этот мир) и свое, 

подчас не выразимое словами, отношение к нему - личностное мироощущение. Он учится тонко 

чувствовать и выражать свои чувства в художественной форме, на языке живописи и графики. С 

одной стороны, ребенок, рисуя, как бы моделирует окружающее; с другой – эмоционально 

проживает различные ситуации, стараясь выразить своё отношение к тому, что пытается 

изобразить. 

Программа развития изобразительной деятельности детей предполагает создание  детьми 

художественных образов действительности и обучение способам их изображения  с помощью 

художественных средств.  

Работа по данному разделу организуется  следующим образом. 

Вначале осваивается предметный рисунок - изображение простейших объектов (живых и 

неживых), обладающих ритмической структурой: запутавшийся клубок ниток, дорожки, колючки 

свернувшегося в клубок ёжа и др. 

Затем осваивается работа с цветом – создание на листе гармоничного цветового пространства в 

виде различных пятен, линий, цветовых переходов (беспредметное изображение). Такое цветовое 

изображение символически связано с событиями в окружающем ребенка мире или его 

отношением к ним (например: осень, праздник).          

Задача следующего этапа – соединение этих двух подходов  в одной работе: создание 

художественного образа средствами предметной и беспредметной живописи одновременно, 

благодаря введению тем, которые провоцируют это соединение. 

Задача развития познавательных и творческих способностей в изобразительной деятельности 

решается путем овладения ребенком модельными и художественно-символическими средствами. 

           Для развития познавательных способностей ребенка важно овладение модельным  

опосредованием.  В младшем и среднем дошкольном возрасте вводится предварительное 



изображение структуры объекта углем или простым карандашом. Такое изображение объекта в 

модельной форме  отображает выделенные и переданные в форме графического изображения его 

существенные характеристики.  

В старшем возрасте дети моделируют отношения между объектами, что является более сложной 

задачей.  

Графическое моделирование композиционных отношений – важнейшее звено в развитии у 

старших дошкольников способности к планированию, так как позволяет ребенку создать образ 

будущего композиционного изображения. 

         Для выражения эмоциональных состояний и личностного мироощущения в 

изобразительной деятельности важно овладеть символической формой опосредования. 

Вначале ребенок овладевает художественно-символическими средствами в живописных 

беспредметных композициях через символику цвета. Позже символические средства 

используются в предметной живописи для выражения отношения к изображаемым персонажам.  

Этот этап относится к младшему и среднему дошкольному возрасту. 

Следующий этап в овладении художественно-символическими средствами относится к старшему 

дошкольному возрасту. Ребенок создает предметный образ в цветовом пространстве и через 

символику цвета учится передавать смысловые характеристики героев, эмоциональную окраску 

персонажей, отношение к ним. 

Форма освоения языка изобразительного искусства и средств художественной выразительности 

(равно как и овладение техническими навыками и умениями) в нашей программе подчинено 

решению творческих задач. Ребенку не показывают ни образцов для подражания, ни 

специальных технических приемов, ни жестко фиксированных способов владения 

инструментами. Взрослый общается с ребенком индивидуально и показывает что-либо, исходя из 

особенностей поставленной творческой задачи и потребностей каждого. 

Еще один важный аспект изобразительного образования – знакомство с произведениями 

изобразительного искусства. На начальных этапах работы рекомендуется использовать книжные 

иллюстрации, встречающиеся при чтении художественной литературы. Наиболее подходящими 

для рассматривания являются те, где хорошо передан характер, фактура, движение настроение 

изображаемого объекта. Блестящим примером таких иллюстраций являются рисунки Е. 

Чарушина. Далее детей знакомят с произведениями разных видов искусства (живопись, графика , 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, искусство дизайна, народные промыслы и т.д.). 

Эта работа проводится постоянно: в повседневной жизни дети привыкают обращать внимание на 

эстетику быта, красивые изделия, оформление различных уголков детского сада и прогулочных 

площадок. 

Хорошо иметь в ДОУ мини-галерею, где будут представлены картины известных художников. 

Например, «Алёнушка», «Ковер-Самолет», «Богатыри» и др. (В.Васнецова,); «Утро в сосновом 

лесу», «Рожь» и др. (И. Шишкина); «Девочка с персиками» (В. Серова); «Березовая роща». 

«Март» и др. (И.Левитана); «Девятый вал» (И. Айвазовского) и многое другое. Дети 

рассматривают их, запоминают названия и имена художников. 

  

Младшая группа 

Основная задача – соединение предметного (графического) рисунка с цветовой живописной 

организацией листа (вначале два этих слагаемых существуют как отдельные задачи).  

          Вначале – освоение предметного рисунка посредством обогащения и упорядочивания 

знаний об окружающем ребенка мире, изучения структуры простейших объектов (живых и 

неживых). Овладение способом графического замещения предмета – заполнением листа линиями 

разного типа: округлыми («запутавшийся клубок ниток»); прямоугольными («окна домов»), 

ломаными («ветки деревьев») и т.д.. 

        Следующий этап – работа с цветом, создание на листе гармоничного цветового пространства 

(без предметов). Овладение способом смешения красок и размывания их от пятна к пятну. 

Создание живописной беспредметной композиции в соответствии с выбранной творческой 

задачей («осенний парк», «салют» и др.). 



       Далее – соединение предметного рисунка с цветовой живописной организацией листа. Это 

достигается путем подбора тем, провоцирующих соединение двух задач в одной работе: рисунка 

с цветовой организацией листа («жучки на песке», «рыбки в аквариуме» и т. п.), Дети осваивают  

также создание простейших цветовых и предметных композиций. 

Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог не даёт образцов, 

конкретных указаний относительно творческой работы ребенка, ведет индивидуальную работу, 

при необходимости помогает советом. 

  

Средняя группа 

            В средней группе задачи усложняются и развиваются по тем линиям, которые были 

подробно раскрыты в работе с младшими дошкольниками. 

В развитии познавательных способностей – это, по-прежнему, моделирование объекта в 

предметном рисунке. Главным направлением становится выделение и передача в графическом 

изображении движения живого объекта (животное, человек), его функций. Важнейшим условием 

этого этапа является работа с натурой. Вначале дети осваивают способы изображения 

движущихся живых объектов в пластике (работа с пластилином), а затем – в графике. После 

этого перед детьми ставится решение таких творческих задач: изобразить «растрёпанную 

ворону», «прыгающих воробьёв», «человека с барабаном» и т.д. 

Продолжается работа по развитию творческих способностей детей и овладению ими действиями 

символизации, начатая в младшей группе. Дети продолжают работать с цветом и создавать 

живописные композиции. Особое внимание уделяется изображению контрастных состояний, 

настроений (грустно – весело; солнечный день – осенний вечер и др.), контрастных персонажей 

(Буратино и Пьеро и т.п.). Опираясь на предыдущий опыт работы, дети учатся соотносить 

предмет с пространством листа, компоновать его в графике и живописной среде.  

Новым является введение специальной проработки дополнительных элементов в предметном 

рисунке (детализация): аксессуаров и атрибутов одежды изображаемых персонажей. Вводятся 

творческие задачи, в которых надо одновременно изобразить контрастных, оппозиционных 

персонажей, например «Буратино убегает от Карабаса». В этом случае более выраженным 

становится композиционное и колористическое противопоставление персонажей, более 

насыщенным весь образный строй работы.  

  

Старшая группа  

Основная задача – развитие у детей способности к моделированию пространственных отношений 

объектов и их символизации через построение цвето-ритмической структуры изображения. 

Композиционные задачи включают в себя расположение объектов относительно друг друга и 

решаются путем построения графического рисунка с последующим соединением предметного 

рисунка с живописной организацией листа. 

        Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных 

взаиморасположений (композиционная вариативность). Средством решения этой задачи может 

быть создание детьми цикла композиций на одну тему, но с разных  точек зрения и сообразно 

этому моделируется композиционно-пространственная ситуация.  

Задания такого типа предполагают многоразовую работу над композицией. В работе 

используются различные художественные техники: лепка и графический рисунок, посредством 

которых осваивается форма, пропорции, пластика, также действия преобразования изображения 

объекта (сидит, стоит, протянул руку и т.д.) и характеристики отношений с другими объектами; 

живопись, посредством которой достигается художественная выразительность образов. 

  

         Подготовительная группа 

Основная развивающая задача для ребенка – передать средствами изобразительной деятельности 

отношения разного типа (между человеком и окружающим миром, отношения в мире людей, 

эмоциональные чувства и настроения и др.), символизирующие отношения самого ребенка к 

миру. 



В качестве основного структурообразующего начала композиции выдвигается задача выбора 

сюжета, что соответствует стадии формирования художественного замысла.  

Темы, выбранные для будущих композиций, должны способствовать расширению кругозора 

ребенка, обеспечивать освоение общекультурных ценностей и давать возможность передавать 

авторское видение мира, личностное мироощущение. 

Культурный подход к теме композиции делает одинаково интересным воплощение замысла 

ребенка в любой форме: натурной («Праздник в городе»), исторической («Строительство нашего 

города»), сказочно-фантазийной («Иван-царевич в замке Кащея»).  

В качестве средства развития художественного замысла используется серьезная многоразовая 

работа над композицией (проработка композиции), включающая изучение и познание мира, 

истории, культуры; эскизная проработка сюжета, необходимая для уточнения смысловых, 

ролевых взаимоотношений персонажей, обогащение символического строя работы. 

Успешность работы обеспечивают использование исторических материалов, натурные 

наблюдения, фотоальбомы. Используется весь арсенал имеющихся в культуре художественных 

средств: графические наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по представлению, эскизы в 

живописи, проработка деталей с помощью разнообразных форм декоративно-прикладного 

искусства (роспись, аппликация, вышивка, изделия из подсобного и природного материала и 

т.д.), более полное использование языка символов, выразительности цвета и формы.  

Важно партнерское взаимодействие, взаимопонимание педагога и ребенка, творческие 

обсуждения по ходу работы.  

Результатом такой серьезной многоразовой работы является тематическая выставка композиций. 

  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

  

Художественное конструирование детей 3 – 7 лет направлено на создание художественных 

композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине природных и бумажных 

заместителей: самостоятельно вырезанных или готовых геометрических фигур, комочков, 

полосок, клочков, жгутиков и других элементов. Из них, как из кирпичиков, дети конструируют 

предметные, сюжетные, пейзажные и декоративные работы на разнообразных по цвету, форме, 

величине фоновых поверхностях – материале, принятом за фон (плотная бумага, ткань).  

Выбор материала для конструирования, а также цвет, форма, величина конструкционных 

элементов обусловлен теми задачами, которые перед собой ставит ребенок. Материал 

соотносится как с замыслом, так и его реализацией в процессе создания композиции.  

Художественное конструирование в значительной степени, является синтетической 

деятельностью, которая более всего схожа с игрой, экспериментированием, изобразительной 

деятельностью (аппликацией, художественным трудом и дизайнерской деятельностью детей), но 

в то же время имеет свои особенности. В процессе конструирования художественных 

композиций, дети, создавая образы, не ограничиваются передачей общего вида объекта. Они 

моделируют изображение объекта – передают его структуру (основные части и дополнительные 

элементы). В полученном изображении одного объекта или всей многопредметной композиции 

одни части доступны для зрительного восприятия, другие – нет.  

Процесс практического конструирования художественного образа (выразительного изображения) 

включает в себя два дополняющих друг друга компонента: моделирующий и художественный.  

Моделирующий компонент художественно-конструкционного действия – это необходимый 

компонент конструирования – создание схематического изображения, передающего обобщенное 

представление о структуре объекта, а не только контур, как в аппликации. Этот компонент 

действия конструирования делает изображение схожим с отображаемым объектом.  

Моделирование (конструирование) плоскостного схематического изображения объекта из 

бумажных или природных элементов направлено на отображение как видимых, так и скрытых 

основных частей его конструкции с их внешними характеристиками. В изображении объекта 

передаются отношения между структурными, функциональными и пространственными 

характеристиками. 



Каждый элемент художественной композиции выражается в плоскостной форме и  

вместе с тем служит трехмерной характеристикой предмета. Ребенок «переводит» на плоскость 

фона трехмерный мир. При таком способе конструирования изображения неизбежно допускается 

некоторая условность в отображении объемных предметов и объектов. Установление сходства 

осуществляется путем сравнения и идентификации структурных признаков отображаемого 

объекта с его изображением. Для достижения зрительного единства всех изображений, 

включенных в одну работу, важно чтобы плоскостное изображение каждого объекта 

художественной композиции было создано только в одной из двух проекций (вид спереди или 

сбоку), или все объекты были представлены только сверху.  

Однако правильное моделирование предметного изображения и всей многопредметной 

композиции еще недостаточно для художественного отображения реальной или сказочной 

действительности.  

Художественный компонент художественно-конструкционного действия отражает эстетическое 

отношение ребенка к миру (понимание прекрасного) и его умение использовать средства 

символической выразительности для создания выразительной и гармоничной композиции, 

поделки. Данный компонент конструкционного действия предполагает преобразование 

структуры обобщенного изображения (предметного или многопредметного) в выразительную 

целостность с помощью самостоятельно выбранных автором работы выразительных и 

изобразительных средств.  

Художественное конструирование позволяет ребенку понять смысл различных ситуаций, 

«прожить» их и выразить свое отношение к реальному или сказочному миру в работе, 

максимально используя символические средства. 

Художественное конструирование – развивающаяся деятельность. Ее развитие проходит путь от 

манипулирования с конструкционными элементами и возникновения ассоциативных образов (в 

оценке которых применяется только первоначальный критерий – узнавание объекта по форме) к 

функциональному применению их в творческой деятельности. Дети переходят к намеренному 

построению сначала обобщенных изображений, схематически передающих структуру 

определенного класса объектов (человек, животное, растение, здание и др.), затем – к 

построению все более выразительных художественных композиций и поделок.  

Формирование и развитие художественного конструирования у детей 3 – 7 лет осуществляется по 

трем основным направлениям. 

1.  Развитие умственных способностей детей. В это направление включаются задания, 

нацеленные на развитие: 

- восприятия – освоение действий с сенсорными эталонами цвета, формы, величины  

для более точного восприятия объекта, выделения его внешних и структурных свойств (в 

процессе целостно-расчлененного обследования), а также для подбора необходимых элементов к 

каждой основной части объекта, из которых будет конструироваться изображение и для 

практического воплощения образа;  

- мышления – освоение действий замещения, моделирования для построения и использования 

наглядных моделей (предметных, графических), в которых при помощи условных заместителей в 

конструкции или схеме представлены основные отношения их элементов;  

- воображения – освоение действий («опредмечивание», «детализация», «гиперболизация»), 

которые активизируют развитие творческих способностей – помогают ребенку понять, 

эмоционально «прожить» определенную ситуацию и отобразить с помощью символических 

средств в художественной композиции.  

2. Художественно-эстетическое развитие детей. В это направление включаются задания на  

- ознакомление детей с разными сторонами действительности: природными явлениями, 

произведениями искусства, детской художественной литературой (сказки, рассказы, стихи, 

загадки и т. п.), раскрывающие детям понятие красоты, формирующие их собственные 

переживания; 

-осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств (точка, линия, форма, 

цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного изображения объекта (и всей 



композиции) и для передачи разных действенных и эмоциональных отношений между людьми, 

человеком и природой и др. 

3. Развитие собственно конструкционной деятельности и технических навыков и приемов 

конструирования. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие: 

- обобщенных способов конструирования плоскостного изображения объекта на фоновой 

поверхности и объемных поделок и игрушек; 

-технических действий изготовления бумажных элементов без инструментов (разрывание, 

сминание, скручивание, сгибание) и с помощью ножниц (приемы разрезания бумаги и вырезание 

фигур разной формы). 

Конструирование детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) организуется на фоновых 

композициях (незавершенных работах), выполненных заранее педагогом на цветном фоне 

большого формата для организации коллективной практической деятельности подгруппы детей. 

Фоновая композиция условно передает сезонные признаки и место действия (например, лес, сад, 

улица города). Она «подсказывает» детям тему и характер действий. Деятельность детей 

направляется на коллективное достраивание и преобразование незавершенного изображения. 

Каждому ребенку предоставляется возможность самостоятельно дополнить недостающие 

элементы. 

Образовательная работа с детьми четвертого года жизни (младшая группа) предполагает:  

- ознакомление детей со свойствами плотной и мягкой бумаги в процессе экспериментирования с 

ней (комкается, скручивается, рвется);  

- овладение способом «сминания», «разрывания» и «скручивания» бумаги; 

- достраивание незавершенной фоновой композиции; 

-  конструирование изображений объектов (простых по форме и составу частей) из готовых и 

самостоятельно созданных элементов, включение их в общую фоновую композицию. 

 В процессе выбора материала (его цвета, формы, величины, фактуры), практического 

конструирования изображения и детализации образа для выражения эмоционального отношения 

к изображаемому объекту, событию дети овладевают художественными средствами 

выразительности 

В работе с детьми пятого года жизни (средняя группа) к проводимой ранее работе добавляется: 

- конструирование динамичных изображений людей и животных (стоит, лежит, идет, играет в 

мяч и др.) и преобразование изображения одного движения в другое в двух проекциях (вид 

спереди, сбоку); 

 - создание выразительного изображения объекта (человека, животного) путем детализация его 

образа, внесения разнообразных элементов одежды взрослых людей и детей в соответствии с 

сезонными изменениями в природе; 

- конструирование и преобразование декоративного узора – создание разных вариантов его 

цветового решения, расположения и сочетания элементов узора на одинаковых или разных по 

форме листах в соответствии с собственным замыслом; 

- использование готовых графических изображений узора (схем) в процессе конструирования 

декоративных композиций; преобразование изображения узора в соответствии с изменениями, 

внесенными в демонстрационное графическое изображение (схему) узора;  

- создание скульпторским способом объекта из корнеплодов, конфигурация формы которых 

приблизительно  соответствует внешнему виду конкретного объекта (медвежонка, поросенка и 

др.); 

- овладение способом создания объемной поделки из бумаги (складывание пополам и по 

диагонали листа бумаги квадратной формы, разработан Л.А. Парамоновой); 

- овладение приемом разрезания бумаги: разрезать на квадраты бумажную полоску, сложенную 

пополам; разрезать на треугольники бумажные квадраты, сложенные по диагонали; срезать у 

квадрата и прямоугольника углы (делать косые срезы), слегка поворачивая бумагу в руке, и 

получать фигуру округлой формы (кружок, овал);  

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) конструируют художественные композиции 

только на фоне – цветной фоновой поверхности листа плотной бумаги или тканевой поверхности.  



Фоновые композиции, выполненные педагогом, в работе с детьми данного возраста не 

используются. 

Образовательная работа с детьми шестого года жизни (старшая группа) предполагает:  

- конструирование многопредметной художественной работы по готовому графическому 

изображению, условно передающему ее композиционное решение (количество и определенное 

объединение всех ее объектов);  

- отображение структуры узора декоративной композиции в графическом изображении (схеме) 

после построения декоративной композиции; 

- использование в процессе конструирования серии графических изображений человека без 

детализации образа (окружность - голова, туловище, руки, ноги - линии разной длины), условно 

передающих разные варианты его основных движений в двух проекциях (вид спереди, сбоку); 

-  использование адекватных образно-символических средств для передачи характерных 

эмоциональных и личностных особенностей каждого персонажа, отличающих его  от  других 

героев сказок (веселый, добрый, красивый, смелый и др.); 

- формирование обобщенного способа изготовления объемной игрушки из самостоятельно 

созданных детьми бумажных цилиндров и конусов (Л.А. Парамонова); 

- овладение многократными действиями сгибания бумажного листва в разных направлениях; 

совершенствование приемов вырезания фигуры определенной формы из сложенной бумаги.  

Образовательная работа с детьми седьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

предполагает: 

- конструирование декоративных, пейзажных и сюжетных композиций без опоры на графическое 

изображение (схему);  

- конструирование сложной ситуации (соревнования, спортивной игры или циркового 

представления) путем  изображении характерных особенностей слаженных движений детей, 

взрослых людей, животных (играющих в футбол, хоккей, выступающих на арене цирка) с 

использованием и без него  готовых графических изображений (схем);  

- изображение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки 

(пространственно-временной модели) после конструирования серии художественных 

композиций, объединенных одной темой;  

- построение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки (нескольких 

взаимосвязанных графических изображений) до практической деятельности;  

- конструирование из различного материала изображений, передающих характерные особенности 

растительного мира, природных явлений конкретной экологической системы (Арктика, Тундра, 

Тайга, Саванна, Пустыня, джунгли);  

- конструирование декоративных изображений,  передающих характерные элементы узора, их 

чередование, использование определенных цветовых решений  («Хохлома», «Городецкая 

роспись» и др.);  

- конструирование объемной бумажной игрушки в технике «Оригами», «Киригами» с 

использованием схемы-разверстки; 

- конструирование из природного материала конструкционным способом фигурок сказочных 

персонажей, объединяя их одним содержанием в объемную сюжетную композицию.  

Действия построения плоскостного или объемного художественного изображения объекта 

(композиции) из бумаги и природного материала, которыми овладели дети каждой  возрастной 

групп в организованном образовательном процессе, переносятся ими в самостоятельную 

творческую деятельность из данных видов конструкционного материала и из других материалов. 

Дети упражняются в создании разнообразных объемных конструкций из песка и снега.  

  

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности,  предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности детей предлагается осуществлять по программам «Гармония» и 

«Синтез», разработанных под руководством К.В.Тарасовой. 



«Гармония» - это программа по музыкальному воспитанию дошкольников (от 3-х до 7-ми лет), 

основанная на психологических закономерностях возрастного развития музыкальных 

способностей. Их изучению были посвящены многолетние исследования авторов программы: 

К.В. Тарасовой, Т.Г.Рубан, М.А.Трубниковой, Т.В.Нестеренко. 

В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное 

движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная игра-драматизация. 

Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с логикой возрастных 

этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется детскому 

музыкальному творчеству.  

Музыкальный репертуар программы включает высокохудожественные произведения классики 

разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный руководитель, решая 

задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения, соответствующие уровню 

развития большинства детей той или иной группы.  

«Гармония» представлена по возрастным группам, начиная со второй младшей, и полностью 

методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы, наряду с программой и 

методиками по видам деятельности, входит «Хрестоматия музыкального репертуара» и CD диски 

с записью музыки для слушания и движения.  

«Синтез» - это программа развития музыкального восприятия у детей дошкольного возраста на 

основе синтеза трех искусств – музыки, изобразительного искусства и художественной 

литературы. 

В дошкольном детстве, на начальном этапе музыкального развития, ребенку легче войти в 

сложный мир музыкальных образов, если их восприятие опирается на художественное слово и 

изобразительное искусство. Эти более доступные детям виды искусства создают настроение, 

вызывают определенные ассоциации, помогают понять и пережить музыку.  

Авторы программы - К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан, М.Л.Петрова. Разработана  для детей 5-го, 6-го и 

7-го годов жизни.  

В программу включены произведения выдающихся композиторов, художников, поэтов и 

прозаиков, вошедшие в золотой фонд мировой художественной культуры.  

В музыкальный репертуар программы «Синтез» вошли не только камерные и симфонические 

произведения композиторов XYIII – XX веков, но и, впервые, оперная и балетная классика. 

Видеоряд программы включает в себя высокохудожественные произведения изобразительного 

искусства, соответствующие музыке по содержанию и настроению. Это произведения 

отечественной и зарубежной классики, фольклора, русского средневековья, лучшие образцы 

современного искусства.  

Литературные произведения программы - это древнерусский фольклор и поэзия XIX века, 

русский «авангард» начала XX века и «новая волна» в детской поэзии (80-е – 90-е годы). Многие 

из них в целях сокращения даны во фрагментах.  

 

Физическое развитие 

  

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим дня, 

включающие питание, прогулки, сон, подготовительные  процедуры для проведения этих  

мероприятий (одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные 

мероприятия.  Организация в ДОУ режимных моментов сопровождается определенными 

действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной задачей ДОУ.  

Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены уже в 

дошкольном возрасте. С этой целью программой предлагается следующие направления 

образовательной работы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 



Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и мелкой моторики 

обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики предлагается система 

упражнений  

крупной моторики  происходит благодаря специально организованной работе по выполнению 

различных движений. А также благодаря созданию условий для реализации естественной 

активности детей. 

  

Младшая группа 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На четвертом году жизни ребенка продолжаем совершенствовать освоенные им культурно-

гигиенические навыки и умения. По сравнению с третьим годом жизни, количество навыков у 

ребенка не увеличиваются, а усовершенствуются. 

В этом возрасте освоенные гигиенические действия ребенок может использовать самостоятельно. 

Он полощет рот после еды и под контролем взрослого может чистить зубы. Пользуется мылом, 

насухо вытирается полотенцем.  

Во время еды: аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу с закрытым ртом, пользуется вилкой, 

салфеткой, не роняет пищу, применяет и другие простейшие правила поведения за столом. 

Работа с родителями  предполагает организацию консультаций, на которых большое внимание 

уделяется  закреплению дома культурно-гигиенических навыков и умений, которыми ребенок 

овладевает в детском саду. Родителям предлагается проводить с ребенком совместные игры, 

помогающие закрепить освоенные навыки: «Умой куклу», «Одень куклу», «Покорми куклу», 

«Кукла помогает убирать игрушки» и др. 

Родителям следует напоминать о соблюдении режима сна и бодрствования, стремлении к 

преобладанию в общении с ребенком положительных эмоций – одного из основных требований 

гигиены нервной системы ребенка. 

  

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать представление об их  роли  

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.   

Познакомить с понятием  полезной и вредной пищи,  дать знания об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных  для здоровья человека.  

Дать представление о том, что  утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают  

хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные  органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности  здоровья,   вести  здоровый образ жизни.  

Сообщить о необходимости  бережного отношения  к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей, о необходимости сообщать взрослым о своем самочувствии, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, помогать осознавать  необходимость  лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

Для решения данной задачи необходимо выстроить оздоровительно-воспитательную работу с 

детьми. Для построения этой работы педагогам и медицинскому персоналу необходимо 

учитывать состояние здоровья ребенка, климатогеографические особенности региона и 

ориентированность семьи ребенка на решение проблем здоровья. 

Оздоровительно-воспитательная работа в группе строится на следующих принципах: 

организация двигательной активности ребенка в течение дня, обеспечения полноценного 

питания, реализации системы эффективного закаливания и организации в соответствии с 

сезонными особенностями оздоровительного режима в группе, создание благоприятного 

психологического климата. Выявление в связи с этим факторов, способствующих возникновению 

и развитию невротических состояний у детей, создание условий для преобладания 



положительных эмоций в режиме дня. Использование психогигиенических и 

психопрофилактических средств и методов (индивидуальные беседы воспитателей и психологов 

с ребенком и родителями, подвижные, сюжетно-ролевые игры, музыкотерапия, продуктивные 

виды деятельности детей, отдельные приемы психотерапии). 

Организация двигательной активности ребенка в течение дня. Утренняя гимнастика. Проведение 

подвижных игр: в утреннее время, во время организованной образовательной деятельности 

(после каждого занятия), во время прогулки, после сна, в свободной деятельности. Включение в 

режим дня циклических упражнений: ходьба, бег, плавание и др. 

Реализации системы эффективного закаливания. Закаливание строится на следующих принципах: 

учет индивидуальных особенностей ребенка, постепенность и систематичность. Прежде всего, 

используются факторы внешней среды в следующей последовательности: воздух, вода, солнце. 

Закаливание ребенка проводится под наблюдением медицинского персонала. 

Воздушные ванны. Контрастные воздушные ванны проводятся в «теплом» (температура 25-26 

градусов) и «холодном» (22-23 градуса) помещении, начальная разница температур составляет 3-

5 градусов. В течение 1,5 – 2 месяцев разница температур может увеличиться до 10 градусов. 

Подвижные игры на прогулке и в помещении в свободной, не перегревающей одежде. 

Водные процедуры. Полоскание ротовой полости. Умывание лица и кистей рук при температуре 

26-28 градусов с постепенным снижением до 18-20 градусов, после умывания вытирание досуха 

полотенцем. Влажное обтирание проводится махровой рукавичкой при температуре воды 33-36 

градусов и заканчивается растиранием сухим мягким полотенцем.  

Контрастные ножные ванны могут проводиться путем попеременного местного обливания водой 

ног из двух емкостей, имеющих контрастную температуру. Начинаем с контраста в 5-7 градусов 

(от 36-37 градусов до 31-33 градуса) и трех-четырехкратной смены воды разной температуры. 

Через месяц ежедневного закаливания можно достичь контраста в 10-12 градусов при 

шестикратной смене температур. Вначале ноги погружают в теплую воду на 1-2 минуты, затем 

сразу в холодную на 10 секунд. Постепенно время нахождения в холодной воде увеличивается до 

15-16 секунд. По окончании процедуры ноги вытираются полотенцем и растираются до 

покраснения. 

Контрастный душ.  Ребенок обливается водой 36-38 градусов в течение 30-40 секунд, затем 

температура воды снижается на 2-3 градуса, а продолжительность обливания сокращается до 20-

25 секунд. Так процедура повторяется два раза. Через полторы-две недели разница температур 

воды возрастает до 4-5 градусов и так постепенно доводится до 10 градусов в течение двух-трех 

месяцев. Каждая процедура заканчивается холодным обливанием, если проводится перед сном. 

Плавание в бассейне также способствуют закаливанию при использовании контрастного душа до 

и после окончания занятия. 

Солнечные ванны могут быть не безопасными и проводятся под руководством медицинского 

персонала. 

Хождение босиком может быть эффективным закаливающим средством при условии 

постепенного его использования детьми. Начинают хождение босиком при температуре пола не 

ниже +20 градусов. Вначале в носках (в течение 5-7 дней), затем полностью босиком по 1-2 

минуты. Ежедневно время процедуры увеличивается на 1 минуту и постепенно доводится до 10 

минут. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка четвертого 

года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение оздоровительных 

мероприятий дома. Семейные проекты: стенгазета или фотоальбом «Спорт в нашей семье», «Мой 

выходной день». 

  

Средняя группа 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На пятом году жизни при самообслуживании ребенок становится более самостоятельным. 

Поощряем опрятность и привычку следить за своим внешним видом.  Без напоминания дети 



этого возраста моют руки по мере загрязнения, перед едой, после туалета, пользуются расческой 

и носовым платком. 

Приучаются при кашле, чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Во время еды: пищу брать понемногу, тщательно пережевывать, не разговаривать, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Работа с родителями. Организация консультаций по закреплению дома культурно-гигиенических 

навыков и умений, проведению совместных игр, помогающих закрепить освоенные навыки: 

«Ужинаем в ресторане», «Кто быстрее уберет в комнате», «Самый лучший помощник», «Как 

вести себя культурно (ребенок и родитель меняются ролями)» и др. 

Напоминание о соблюдении режима сна и бодрствования, о стремлении к преобладанию 

положительных эмоций – одного из основных требований гигиены нервной системы ребенка. 

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить  с частями тела и органами чувств человека.   Дать  представление о 

функциональном назначении частей тела и органов чувств  для жизни и здоровья человека: руки 

делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат. 

Формировать представление детей о том, что  люди  отличаются между собой по особенностям 

лица, манере ходить, говорить. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей и 

фруктов, других полезных  продуктов.  

Дать  представление детям о необходимых телу человека веществах (белки, жиры, углеводы) и 

витаминах (А,С,В,D). Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических  

процедур, движений, закаливания.  

Познакомить  с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы  - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми»,  «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк») 

Учить детей  оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.  

Учить заботиться  о своем здоровье.  

Дать представление о составляющих здорового образа жизни.  Воспитывать потребность  быть 

здоровым. Дать представление о значении  физических  упражнений для организма человека (как 

называется упражнение, для чего  упражнение необходимо, что укрепляет, как заниматься им 

безопасно). Продолжать знакомить с физическими упражнениями для укрепления своих органов 

и систем. 

  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

 Добавляются игры с элементами спорта.  

Применяются средства формирования полноценного дыхания: а) выполнение упражнений во 

время  бега, б) гимнастика дыхательных мышц, в) обучение технике дыхания (дыхание через нос, 

с закрытым ртом, глубокий вдох, продолжительный выдох); 4) постановка соответствующих 

певческих навыков. 

Закаливание, воздушные ванны  и водные процедуры проводятся так же, как в младшей группе. 

Хождение босиком увеличивается до 10-15 минут. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка пятого года 

жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение оздоровительных мероприятий 

дома. Семейные проекты: стенгазета или фотоальбом «Спорт и я вместе навсегда», «Семейные 

спортивные традиции». 

  

  

Старшая группа 

Формирование культурно-гигиенических навыков 



На шестом году жизни взрослые способствуют формированию у детей гигиенических привычек: 

следить за чистотой тела, за внешним видом (одежда, обувь, прическа), при кашле и чихании 

отворачиваться и закрывать рот платком. Гигиенические привычки будут лучше формироваться, 

если их подкрепляют дома. 

Совершенствуются культурные навыки во время еды: есть аккуратно, бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, соблюдать правильную 

осанку за столом. 

Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию культурно-

гигиенических навыков и умений дома, организации совместных игр, помогающих закрепить 

освоенные навыки: «На ужине у королевы», «Дежурный по …..» «Как вести себя культурно» и 

др.; соблюдению режима сна и бодрствования, роли положительных эмоции, как одного из 

основных требований гигиены нервной системы ребенка. 

  

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Расширять знания об особенностях функционирования организма. Расширять представление о 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности своего 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки».) 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни - 

правильное питание, движение, сон и солнце, воздух  и вода – «наши лучшие друзья» и факторах 

разрушения здоровья. Формировать установки, направленные  на неприятие вредных  привычек 

(затрудняется проникновение в организм воздуха, работа сердца, ухудшается состояние кожи и 

т.д.). 

Показывать  зависимость  здоровья человека от правильного  питания.  

Расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на сенсорных  

ощущениях. 

Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Расширять элементарные  знания детей о том, 

как предупреждать и лечить некоторые болезни. Учить характеризовать свое самочувствие.  

Дать представление о правилах выполнения физических  упражнений (внимательно слушать 

сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои  действия с действиями партнера, 

контролировать  и координировать  движения).   

Формировать  у детей потребность  в здоровом образе жизни, прививать интерес   к физической 

культуре и спорту и желание заниматься.  

Обучать использованию доступных физических  упражнений и закаливающих процедур как 

средства укрепления здоровья.   

Дать знания об основах  техники безопасности и правилах  поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Познакомить с доступными сведениями  из истории  олимпийского движения.  

Раскрыть возможности здорового  человека.  

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить 

себе и окружающей среде.  

Дать представление о   здоровом образе жизни в семье.  

  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

Организация двигательной активности ребенка в течение дня строится на тех же принципах, что 

и в предыдущих возрастных группах. Циклическая активность в течение дня может включать 

еще и   катание на лыжах. 

Средства формирования полноценного дыхания: а) упражнения в беге, б) гимнастика 

дыхательных мышц, в) обучение технике дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, 

глубокий вдох, продолжительный выдох); 4) постановка соответствующих певческих навыков. 



Реализации системы эффективного закаливания, воздушных ванн, контрастных воздушные 

ванны происходит так же,  как с детьми младших возрастов. Разницу температур для воздушных 

ванн можно увеличить до 12-15 градусов.  

Продолжается организация водных процедур. При проведении контрастных ножных ванн до 30-

31 градуса.  

Полоскание горла прохладной водой со снижением ее температуры является методом 

профилактики заболеваний носоглотки. Старшие дошкольники умеют полоскать горло и 

начинают эти процедуры при температуре воды +35-36 градусов. Температура воды снижается 

каждые 2-3 дня на 1 градус и доводится до комнатной. 

Хождение босиком проводят, начиная с температуры пола не ниже +18 градусов. Вначале в 

носках (в течение 4-5 дней), затем полностью босиком по 3-4 минуты. Ежедневно время 

процедуры увеличивается на 1 минуту и постепенно доводится до 15-20 минут. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка шестого года 

жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение оздоровительных мероприятий 

дома. Семейные проекты: ведение семейного дневника «Я расту» или «Наши спортивные 

достижения», проведение совместных спортивных праздников, конкурсы «Самая спортивная 

семья», «Мастера здоровой пищи». 

  

Подготовительная группа 

  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На седьмом году жизни продолжаем закреплять у ребенка гигиенические привычки: следить за 

чистотой тела (умываться, вытираться, чистить зубы, мыть ноги перед сном), за внешним видом 

(одежда, обувь, прическа).  

Закрепляем культурные навыки во время еды и навыки культурного поведения. 

Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию культурно-

гигиенических навыков и умений дома, соблюдению режима сна и бодрствования, созданию 

условий по преобладанию положительных эмоций – одного из основных требований гигиены 

нервной системы ребенка. Приучение ребенка к режиму – основа готовности к обучению в 

школе. 

  

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями  строения и функций организма человека. Дать 

элементарные  научные  представления о внутренних  органах: сердце, легких, желудке, почках, 

спинном и головном мозге.  

Расширять знания детей о необходимости и важности  соблюдения и выполнения режима дня.  

Закреплять знания об утренних  процедурах, о необходимости  выполнения зарядки.  

Расширять представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность её приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, фруктов, 

витаминов. 

Формировать   понимание значения  двигательной активности  в жизни человека. Учить 

использовать специальные  физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Продолжать расширять знания о технике  безопасности, правилах поведения в спортивном зале и 

спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при выполнении  физических  

упражнений. Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям физическими 

упражнениями, получению удовольствия от выполнения физических упражнений.  Учить  детей 

активному отдыху.  

Расширять представления о правилах и видах  закаливания и о пользе закаливающих  процедур. 

Расширять представления о роли солнечного  света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье. 



 Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными  явлениями 

(роль солнечного света, воздуха и воды для  жизни  человека). 

Дать знания  о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их 

здоровья (А.В.Суворов, В. Дикуль, А. Шварценеггер и др.). Продолжать расширять 

представления детей об Олимпийских  играх как крупнейшем явлении культурной жизни 

человечества.  Развивать интерес к различным видам спорта. 

Расширять представление о необходимости  заботливого  и внимательного  отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих.  Учить навыкам  самоконтроля за состоянием собственного 

здоровья (например, проверка своей осанки). Продолжать учить детей привлекать внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. Дать детям элементарные  

представления об инфекционных  болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах), возможных   

способах передачи. 

Учить овладевать простейшими умениями  ухаживать  за больными людьми. Формировать  

отрицательное эмоционально  - оценочное отношение к вредным привычкам. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 



Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

   Образовательная Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

     

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 



Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

           Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

                   Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Организация 

развивающей 

среды для 

Диагностирование 

Педагогическое 

 просвещение родителей,  



 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

обмен опытом. 

Совместное творчество  

детей и взрослых. 

 

    Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебного характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Комплексно- тематическое планирование 

 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 



- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) 

представляет собой технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, способов, 

методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем 

праздников.  

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями; 

 - краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 - рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника; 

 - возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

 - формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией и дополнением 

форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению Программы»,  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 - формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по 

теме и т.п.); 

 - подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Рекоменд

уемое 

время 

 

Форма 

проведения 

 

Задачи, подготовка 



проведен

ия 

праздника 

(события) 

 

мероприятия 

1 3 4 5 

День 

знаний 

 

 

 

 

1 

сентября 

 

- экскурсия в 

школу; 

- участие в 

празднике 

«первого звонка 

в школе» (в т.ч. 

выступление на 

торжественной 

линейке, 

вручение 

подарков, 

презентация 

подарка в виде 

коллективной 

работы) 

Формирование  первичных представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня школьника, 

новой роли ученика  и др.), труду учителя: 
5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей), «1 сентября»); 

- беседы по теме праздника; 

- экскурсия в школу «Как школа готовится к приему 

первоклассников»; 

- придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-

гимнастики для глаз, подвижных игр на перемене; 

- чтение  художественной литературы по теме праздника; 

- знакомство со школьными принадлежностями и способами их 

использования; 
- отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 

- разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная 

полька») школьной тематики; 

- мастерская (изготовление подарков первоклассникам с 

содержанием, привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 

- создание коллекций (школьных принадлежностей); 

- проектная деятельность (создание и презентация  плакатов, основы 

для расписания уроков класса, памятки по организации здорового 
образа жизни; выкладывание из мелких предметов праздничного 

букета, здания школы). 

Между 

народ 

ный  

день 

красоты 

 

 

3-я 

неделя 

сентября 

 

- общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве»: 

коллективное 

представление 

вместе с 

воспитателем 

экспонатов, 

собранных или 

созданных 

детьми (осенний 

букет, поделки 

из природного 

материала, 

альбом детских 

загадок, книга 

детских 

иллюстраций  и 

др.); 

Формирование представления о красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Ателье»; 

- украшение групповой комнаты осенними букетами, детскими 

рисунками; 

- хороводные игры в нарядных костюмах; 

- рассматривание красивых предметов вокруг себя (овощей, фруктов, 
листьев, игрушек, одежды, лиц, растений, животных, иллюстраций, 

народных игрушек и др.); 

- игровые ситуации «В поисках Красоты» (нахождение красивых 

предметов в групповой комнате, на участке детского сада); 

- наблюдения осенней природы; 

- экспериментирование с основными цветами; 

- чтение  художественной литературы по теме; 

- беседы по теме праздника и ситуативные разговоры с детьми; 

- разучивание  стихов о красоте природы; 

- рассказы из личного опыта на темы: «Красивые предметы в моей 

комнате», «Самая красивая игрушка»  

- игры с пиктограммами эмоций; 
- подвижные игры и танцы на развитие основных движений детей (с 

акцентом на красоту движений, демонстрируемых детьми); 

- мастерская по изготовлению коллажей «Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично – других основных цветов и их оттенков); 



- конкурс «Мисс 

и мистер ДОУ»; 

 

5-7 лет 

- экскурсия в осенний парк, ателье мод, магазин одежды  
- сюжетно-ролевые игры «Ателье мод», «Шляпный салон», 

«Демонстрация моделей праздничной одежды»,  - рассматривание 

пейзажных картин, портретов, красивых предметов окружающего 

мира, произведений народного, декоративно-прикладного искусства, 

журналов с моделями женской, мужской, детской одежды и 

рассказывание (составление описательных рассказов); 

- беседа «Красота родной речи» (о средствах языковой 

выразительности); 

- игры-драматизации; 

- экспериментирование с цветом («Радуга»); 

- мастерская (декорирование (украшение) предметов быта, личного 

пользования, дизайн помещения (для себя и  младших детей; 
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр); 

- чтение художественных произведений социально-нравственного 

содержания (о внутренней красоте человека); 

- беседы о нравственных качествах человека, красоте человеческих 

взаимоотношений и общения  

- создание коллекций (любых красивых предметов - «Красота, 

здоровье, жизнь»); 

- педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора. 

 

 

День 

воспитате

ля  

и всех 

дошкольн

ых 

работник

ов 

 

4-я 

неделя 

сентября 

 

- день открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков («Моя  

любимая 

воспитательница

». «Мой 

любимый 

детский сад», и 

др.); 

- завершение 

конструировани

я здания 

детского сада. 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 
дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, 

что в них можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых 

фотографий (узнавание детей, педаг.) 

- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, 

моет посуду и др.), отдельными сторонами труда воспитателя 

(например, подготовка к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 
- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 

- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с 

родителями детей «подарков» для сотрудников детского сада  - 

поздравительных открыток, закладок, лепка бус с последующей 

росписью; создание коллективных работ - панно «Ладошки нашей 

группы»);  

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару»  

- организация посильной помощи воспитателю и младшему 

воспитателю; 

5-7 лет 
- педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора; 

- музыкальные импровизации на темы детского сада;  

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал  и др.); 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему 

«Мой любимый детский сад»; создание коллективных работ «Букет 

красивых цветов для наших педагогов» – рисование или аппликация 

цветка с последующим объединением в общий букет, «Наша группа» 

- «портреты» детей и педагогов объединяются в групповой портрет; 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»); 

- игры-имитации на определение профессии «Где мы были - мы не 
скажем, а что делали – покажем», разыгрывание этюдов на передачу 



эмоционального состояния людей разных профессий посредством 

позы, действий, мимики; 
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

1 октября 

День 

пожилого 

человека 

   

Междуна

родный 

день 

музыки 

1-ая 

неделя 

октября 

 

- конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

- музыкальная 

викторина; 

- экскурсия в 

филармонию. 

Приобщение и формирование положительного отношения к 

музыкальному искусству: 

5-7 лет 

- слушание музыки разных жанров и направлений; 

- беседы по теме праздника (о композиторах, различных 

музыкальных жанрах и направлениях, из истории музыкального 

искусства, знакомство с музыкальными инструментами); 

- «рисование» музыки (передача средствами изобразительной 

деятельности характера музыки, настроения человека, слушающего 

музыку); 

- разучивание танцев разных ритмов; 
- музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений под музыку. 

Всемир 

ный  

день  

живот 

ных 

2-ая 

неделя  

октября 

 

- экскурсия в 

зоопарк; 

- выставка 

(конкурс) 

рисунков 

(фотографий); 

домашних 

животных; 

- викторина «В 

мире 

животных»; 

- завершение 

конструировани

я зоопарка. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о животных 

как «меньших братьях» человека: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

- подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) животных; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание  стихов о животных; 

- игры-драматизации сказок о животных; 

- рассматривание фотографий домашних животных, изображений 
домашних и диких животных, иллюстраций с изображением 

персонажей-животных, живых объектов в уголке природы); 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в 

том числе о видовом разнообразии животных, местах их обитания и 

питании,  их значении в жизни человека и всего живого, 

последствиях уничтожения животных, защите животных со стороны 

людей и государства, посильной помощи детей в деле защиты 

животных; 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница» («Животный мир») и т.д.; 

- наблюдения за животными (во дворе, в уголке природы, 
домашними); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с 

участием персонажей-животных; 

- двигательные импровизации «Угадай животное»; 

- проектная деятельность (составление и памятки о внимательном и 

бережном отношении человека к животным; изготовление дорожных 

знаков, предупреждающих появление домашних и диких животных 

на дороге, «Дикие животные», «Перегон скота»; конструирование 

или создание макета  зоопарка;  создание плаката в защиту 

животных; создание и презентация детской энциклопедии о 

животных; 
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 

праздника); 

- создание  коллекции («Животные России»,  «Животные нашего 

края», «Красная книга мира (России, нашего края)»); 

- организация фотовыставки домашних животных,  выставки 

произведений книжной графики «Художники анималисты – детям» 



(Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и др.); 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции «В мире 
животных»; 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно-

художественной литературы по теме праздника; 

- педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и  

ситуаций морального выбора по теме (животное попало в капкан; у 

него перебита лапа; что будет с человеком, если не станет животных 

и др.);  

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- организация трудовой деятельности (уход за живыми объектами в 

уголке природы) 

- рассказы о домашних животных (из личного опыта), творческое 

рассказывание («Животное,  о котором мечтаю»). 

Между 

народный 

день 

врача 

3-я 

неделя 

октября 

 

- сюжетно-

ролевая игра 

(«Больница», 

«Поликлиника»)

; 

- спортивно-

музыкальное 

развлечение 

(основы ЗОЖ); 

- экскурсия в 

поликлинику 

Формирование первичных представлений о профессии врача, ее 
социальной  значимости  и гуманной направленности (помогать 

больным  восстанавливать здоровье, облегчать страдания):  

3-5 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Больница», «Поликлиника», «Аптека», 

«Скорая помощь»); 

- рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме 

праздника; 

- ситуативные разговоры и беседы с детьми по теме праздника (об 

отдельных профессиональных действиях врача, отношениях врача и 

пациента); 

- чтение художественной литературы по теме; 
- разучивание стихотворений по теме; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры, в том числе  по мотивам художественных 

произведений, мультфильмов («Доктор Айболит»); 

- педагогические ситуации и ситуации морального выбора по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно-

художественной литературы по теме праздника; 

- беседы и рассказы педагогов о  профессиональных действиях, 

обязанностях,  специальностях (окулист, лор, хирург и др.), сфере 

деятельности (школьный, санитарный врач, врач скорой помощи и 

др.) врачей, структуре и функционировании поликлиник, больниц, 
социальной значимости профессии врача, солидарности всех врачей 

мира; 

- развивающие игры по теме праздника; 

- экскурсии в медицинский кабинет детского сада. 

- инсценирование литературных произведений; 

- «соревнования» в оказании первой м. помощи 

- викторины («Что, где, когда?») познавательного характера по теме; 

- проектная деятельность (создание макета поликлиники,  больницы, 

медицинского кабинета; ) 

- мастерская по изготовлению «подарка» (поздравительная открытка, 

панно, плакат, фриз и др.) медицинским работникам 

Междуна

родный 

день 

анимации 

(мультфи

льмов) 

4-я 

неделя 

октября 

 

- просмотр 

мультипликацио

нного фильма; 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Художники-

мультипликатор

ы»; 

- выставка работ 

(рисование, 

лепка, 

 
5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам мультфильмов); 

- просмотр мультфильмов, содержащих проблемные ситуации 

(например, «Вовка из тридесятого царства», «Малыш и Карлсон» и 

др.); 

- рассказ воспитателя о технологии создания мультфильмов; 

- слушание музыки из мультфильмов, исполнение песен из 

мультфильмов; 

- разучивание танцев под музыку из мультфильмов; 

- проектная деятельность (создание мультфильма из детских 

рисунков; составление сценария нового мультфильма с известными 
героями или «своего» мультфильма; озвучивание мультфильмов; 



художественное 

конструировани

е, аппликация) 

«Любимые герои 

мультфильма» 

конструирование или создание макета сказочного дворца, города по 

мотивам любимых мультфильмов; выкладывание из мелких 
предметов героя мультфильма  и др.);  

- мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный труд - 

«Любимый герой»); 

- ситуации морального выбора, педагогические ситуации по теме; 

- беседы о нравственных качествах героев мультфильмов. 

День 

народ 

ного 

единства 

1-я 

неделя 

ноября 

 

- фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

- выставка 

рисунков, 

поделок 

(национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

 

Формирование первичных ценностных представлений о России как о  

многонациональной, но единой  стране. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей: 

5-7 

- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 

- чтение художественной, научно-художественной и научно-

познавательной литературы по теме,  сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры 
народов России; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- рассматривание фотографии с изображением памятника К Минину 

и Д Пожарскому, других фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника; 

- ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 

- создание коллекций (животных, растений, видов местности России 

и др.) «Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 
- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов 

России. 

 

Всемирн

ый  

день 

привет 

ствий 

3-я 

неделя 

ноября 

 

- сюжетно-

ролевая игра («В 

гостях», «Добро 

пожаловать», 

др.); 

- вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителям 

(детям соседней 

группы, 

соседнего 

детского сада и 

др.); 

- конкурс  

звуковых 

приветствий (с 

использованием 

ТСО). 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с людьми: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра (Семья», «Гости»); 

- наблюдения, игровые ситуации по теме праздника (формы и 

способы приветствий – «Здравствуйте», «Доброе(ый) утро (день, 

вечер)», «Привет», кивок головой, улыбка; ситуации приветствий – 

встреча, телефонный разговор, письмо и др.); 

- ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации 
(«Научим кукол Ваню и Аню здороваться», «Кукла Аня принимает 

гостей»); 

- чтение художественной литературы, разучивание стихотворений; 

- развивающие игры на узнавание эмоций («Путешествие в мир 

эмоций» и др.); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «День рожденья», «Детский сад принимает 

гостей»; 

- беседы по теме праздника («Вы сказали «Здравствуйте»); 

- чтение и обсуждение художественной литературы, литературы 

познавательного содержания о традициях приветствий разных 
народов; 

- игровые ситуации (приветствия участников по интернету, 

приподниманием головного убора, рукопожатием, объятием, в 

танце, «Приветствие роботов», «Приветствия животных», 

«Приветствие с юмором»); 

- решение проблемных ситуаций («Здороваемся с иностранным 

туристом», «Приветствуем без слов»); 

- театрализованные игры по теме праздника; 

- мастерская по «изготовлению» поздравительных открыток, кукол 

для приветствия малышей, коллективных работ (например, коллажа 

«Дети приветствуют сотрудников детского сада»), атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по теме праздника; 



- слушание и исполнение музыки (песен) по теме праздника.  

День 

матери 

4-я 

неделя 

ноября 

 

- конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье…»

; 

- выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

- спортивный 

конкурс (с 

участием мам). 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней: 
3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

-  разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков 
«Моя мама», презентация, узнавание мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с 

участием мам; 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, 

выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или 

принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во 

время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть 
одному, когда мама устала, и т.п.). 

Между 

народный 

день 

инвали 

дов 

1-я 

неделя 

декабря 

 

- организация 

ярмарки (с 

перечислением 

средств в 

специализирован

ные 

учреждения); 

- посещение 

специализирован

ных детских 

учреждений; 

- праздник-

утренник с 

приглашением 

детей-

инвалидов, 

воспитывающих

ся на дому. 

Формирование представлений об инвалидах как о людях, которым 

необходимо особое внимание окружающих, о способах и формах 

оказания помощи инвалидам: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Санаторий»; 

- беседы и ситуативные разговоры по теме, в том числе об 

источниках опасности для человека (острые, режущие предметы, 

ядовитые растения, огонь, электричество и др.), опасных ситуациях 

(на детской площадке, вблизи железнодорожных и трамвайных 

путей, в лифте, вблизи работающих механизмов), последствиях 

опасных ситуаций (ожоги, раны, потеря зрения, невозможность 

передвигаться), о том, как инвалиды стараются преодолеть свои 
физические недостатки, о параолимпийских играх, о поддержке 

инвалидов со стороны государства; 

- педагогические ситуации (уход за больным, чтение вслух человеку 

с нарушением зрения, помощь при передвижении людям, имеющим 

нарушения опорно-двигательного аппарата, и др.) и ситуации 

морального выбора; 

- развивающие игры («Полезное-необходимое-опасное»  

- экскурсии в группы, учреждения для детей-инвалидов; 

- чтение художественной литературы по теме, в том числе 

«Путаница», «Кошкин дом» К.И.Чуковского (последствия 

неосторожного обращения с огнем, спичками); 
- «шефство» над ребенком-инвалидом, не посещающим детский сад 

(участие ребенка-инвалида в делах, событиях, праздниках группы); 

- мастерская по изготовлению сувениров-подарков для детей-

инвалидов; 

- знакомство с опознавательными знаками на транспортных 

средствах («Инвалид», «Глухой водитель»), беседы о необходимости 

их использования в целях безопасности как инвалидов, так и  

окружающих людей (пешеходов и водителей). 

Новый 

год 

3-4-я 

неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник; 

- карнавал; 

Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки; Лапландия – 



 - 

костюмированн

ый бал. 

 

родина Деда Мороза и др.), как  начале календарного года (времена 

года; цикличность, периодичность и необратимость  времени; 
причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового 

года в теплых странах и др.). Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

       Новый год – традиционный и самый любимый праздник детей. В 

российском дошкольном образовании накоплен достаточный опыт 

по подготовке и проведению новогодних утренников (других форм 

проведения праздника).В процессе подготовки к праздничным 

мероприятиям особое внимание  необходимо обратить на   решение 

психолого-педагогических задач образовательной области 

«Безопасность». 

Всемир 

ный день 

«спаси 

бо» 

3-я 

неделя 

января 

 

- подведение 

итогов недели 

вежливости. 

Формирования умения благодарить как составляющей 

нравственного развития человека и этикетного поведения: 

3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра (любой тематики с акцентом на выражение 

благодарности за покупку, оказанную помощь, сделанный подарок и 

т.п.); 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми по теме («День рождения куклы Ани», «Магазин игрушек» и 

др.); 

- наблюдения по теме (за проявлениями чувства благодарности, 

формами выражения, интонацией, мимикой и др.); 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассматривание сюжетных картинок по теме («В магазине», В 

автобусе», «Мамины руки», «В детском саду»); 
- развивающая игра «Скажи по-другому (слова благодарности); 

- разучивание стихов о правилах вежливости; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры  «Праздник», «День рожденья»; 

- игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения 

благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста»,  «Не стоит благодарности», 

«Мне было не трудно», «Я с радостью сделал это для тебя» и др.); 

- мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем 

для родителей, сотрудников детского сада, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр); 

- беседы по теме праздника (об истории праздника, гостевом этикете, 

правилах приема подарков и выражения благодарности); 
- игры-драматизации, инсценировки  по теме праздника; 

- решение проблемных ситуаций. 

День 

доброты 

1-я 

неделя 

февраля 

 

- подведение 

итогов недели 

добрых дел. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле: 

3-5 лет 

- рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным 

произведениям, изображающих добрых и злых героев; 

- чтение по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы  по 

теме праздника (о добрых и злых героях, поступках;  способах и 

формах выражения доброты друг к другу, родным, домашним 

животным, окружающим людям; моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные понятия, например, 
хороший-плохой, добрый-злой, смелый-трусливый, честный-

лживый); 

- наблюдения за поступками взрослых и детей; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев, 

героев мультфильмов; 

- организация трудовой деятельности (посильная помощь 

воспитателям, младшим воспитателям, дворникам и т.п.); 

- развивающие  игры «Что доброго делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций» и др.; 

5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); 



- педагогические ситуации и беседы  по теме праздника (о нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные понятия, 
например, справедливый-несправедливый, вежливый-грубый, 

жадный-щедрый, скромный-хвастливый; соответствующих 

примерах из жизни кино, мультфильмов, книг, произведений 

изобразительного искусства; причинах нечаянного совершения 

недобрых поступков; о людях разных профессий, делающих добро); 

- решение проблемных ситуаций как в воображаемом, так и 

реальном плане (отказаться от чего-то выгодного для себя в пользу 

интересов и потребностей близкого человека, друга и др.); 

- создание коллекции положительных героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов; 

- организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих добро; 
- составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые дела»; 

- проектная деятельность (создание и презентация карты и макета 

«Страна Доброты», творческое рассказывание  о жителях страны, о 

том, что нужно делать, чтобы попасть в эту страну); 

- разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений; 

- рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, 

папы)» и др.; 

- викторины по теме праздника. 

Междуна

родный 

день 

родного 

языка 

2-я 

неделя 

февраля 

 

- фольклорный 

праздник; 

- сочинение и 

рисование 

(лепка, 

аппликация, 

худ.труд) сказки; 

- конкурс 

чтецов, на 

лучшую загадку, 

сочиненную 

детьми, и др.; 

- дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму» и др. 

Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой 

толерантности: 

5-7 лет: 

- беседы по теме (о существовании разных языков в мире;  ценности 
и красоте каждого языка, в том числе родного языка; средствах 

выразительности родного языка); 

- слушание песен и стихов на иностранных языках; 

- разучивание стихов на родном языке; 

- литературная викторина (по произведениям писателей и поэтов, 

писавших на родном языке); 

- рассматривание карты России, мира, поиск территорий, стран, 

жители которых говорят на родном, русском, иностранных языках; 

- рассматривание костюмов (мужского и женского), предметов быта, 

промыслов и т.п. своего народа; 

- чтение сказок на родном языке; 

- проектная деятельность («книгопечатание» - создание книги 
сказок, загадок и др. своего народа); 

 

День 

защит 

ника 

Отечест 

ва 

3-я 

неделя 

февраля 

 

- спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

- музыкально-

театрализованны

й досуг; 

завершение 

конструировани

я танка, пушки, 

др.военной 

техники. 

Формирование первичных представлений о Российской армии,  о 

мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества: 
3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, 

сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме 

праздника; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

- слушание и исполнение «военных» песен; 

5-7 лет 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
- сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам 

кинофильмов); 

- создание коллекции военной техники; 



-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен, 

танцев; 
- проектная деятельность (конструирование и выкладывание из 

мелких предметов танка, пушки или другой военной техники); 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  и др.); 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты 

России», атрибутов к  сюжетно-ролевым играм по теме праздника и 

др.). 

Междуна

родный 

женский 

день 

1-я 

неделя 

марта 

 

- утренник, 

посвященный 

Международном

у женскому дню; 

- выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; 

- выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»); 

- проведение  

вечера в группе 

(чаепитие  с 

мамами). 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них: 

В российском дошкольном образовании накоплен достаточный опыт 

по подготовке и проведению праздника, посвященного 

Международному женскому дню. Мероприятия подготовки к Дню 
матери могут быть использованы педагогами также при подготовке к 

Международному женскому дню. 

Всемирн

ый день 

Земли и 

водных 

ресурсов 

2-3-я 

неделя 

марта 

 

- праздник-

экспериментиро

вание (с водой и 

землей); 

- праздник «Да 

здравствует 

вода!»; 

- «путешествие» 

по 

экологической 

тропе; 

- дидактическая 

игра (викторина) 

«Наш дом – 

Земля». 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека:  

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 

-- игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет 

для мусора и т.п.); 

- рассматривание картинок, иллюстраций  по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в том числе о 

значении почвы и воды в жизни всего живого, последствиях 

нарушений правил охраны воды и земли (пролитая в море нефть – 
образование нефтяного пятна -  погибшая рыба и др.); 

- наблюдения и экспериментирование по теме; 

- создание коллекций водоемов  (океан, море, река, озеро, пруд, 

водопад, ручей и др.), камней (наиболее распространенных 

минералов), «фильтров» («Как и чем очистить воду?»), водных и 

земных видов спорта; 

- развивающие игры "Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", 

"Разрезные картинки", «Путаница» («Растительный мир», 

«Животный мир», «Подводный мир») и др.; 

-  чтение художественной, научно-художественной и научно-

популярной литературы по теме праздника; 

- рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?» и 
«Опасная вода (земля)», творческое рассказывание о пользе воды и 

земли для окружающей природы и человека и об опасностях воды и 

земли, которые могут подстерегать человека; 

- проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, 

плаката, детской энциклопедии, выставки рисунков  по теме, 

коллективной работы из различных материалов «Что может расти на 

земле?»; составление и защита памятки о бережном отношении к 



воде и земле для информационного родительского уголка, 

домашнего пользования); 
- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- викторина познавательного характера по теме праздника; 

- решение проблемных ситуаций по теме; 

- музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле) 

Междуна

родный 

день 

театра 

4-я 

неделя 

марта 

 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

- выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализованно

му 

представлению; 

- музыкально-

театрализованно

е представление; 

- конкурс «Я б 

актером стать 

хотел..»; 

- посещение 

(экскурсия) 

театра. 

Приобщение и формирование положительного отношения к 

театральному искусству: 

3-4 года 

- игры-драматизации сказок («Репка», «Колобок», «Теремок») 

- музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения; 

- посещение театра (кукольного, ТЮЗа, детского спектакля в 

драматическом театре и др.); 

- слушание и исполнение песен о театре и для театра, танцев для 

театральных спектаклей; 
5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, декорации, 

программки, театральный буфет, виды театра, театральные 

профессии и др.); 

- чтение художественной литературы по теме; 

- составление ролевых диалогов по иллюстрациям; 

- музыкальные, ритмические, словесные импровизации; 

- игры-драматизации знакомых сказок; 

- мастерская (изготовление театральной афиши, билетов в театр, 

элементов декораций, костюмов, реквизита  
- рассказы о посещении театра; 

- театрализованные и музыкально-театрализованные представления; 

- режиссерские игры, игры-превращения, театральные этюды; 

- проектная деятельность (организация театра в группе, создание 

макета театра, изготовление какого-либо вида театра; выкладывание 

из мелких предметов театральной маски и др.). 

Междуна

родный 

день птиц 

1-я 

неделя 

апреля 

 

- выставка 

«Птицы мира», 

«Птицы России» 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в 

зоопарк, лес; 

- развлечение 

«Птичьи 

голоса». 

Аналогично празднику «Всемирный день животных» 

Междуна

родный 

день 

детской 

книги 

2-я 

неделя 

апреля 

 

- выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека», 

«Книжный 

магазин»; 

- экскурсия в 

библиотеку; 

- встреча с 

Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного 
отношения к книге: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 

- чтение и рассматривание книг для детей; 

- знакомство с различными видами детских книг (книжка-игрушка, 

книжка-панорама, книжка-раскладка, книжка-раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и поговорками по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен по литературным и сказочным 

сюжетам; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Библиотека»,  по сюжетам любимых 

детских книг); 
- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- беседы, решение проблемных ситуаций, игровые ситуации  по теме 

праздника («Отгадай, кто я?», «Подбери правильно атрибуты 



детским 

писателем, 

художником-

иллюстратором. 

любимых героев» и др.); 

- проектная деятельность (организация уголка книги, детской 
библиотеки в группе; организация выставки работ детей по теме 

праздника; создание и презентация книги); 

- создание коллекций (любимых героев детских книг); 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 

- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

- литературная викторина. 

Всемирн

ый день 

здоровья 

3-я 

неделя 

апреля 

 

- спортивный 

праздник 

(развлечение). 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни: 

3-5 лет 

- игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щеткой и 

пастой, бумажными салфетками и др.); 

- чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на 

литературном и фольклорном материале); 
- подвижные игры; 

- игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме 

праздника (как чувствует себя человек, когда болеет; что лучше – 

болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда 

человек болеет; признаки больного и здорового человека и т.п.); 

- слушание и исполнение песен по теме праздника; 

- развивающие игры «Пирамида Здоровья», «Аскорбинка и ее 

друзья» и др. 

5-7 лет 

- эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 

- экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, 
спортивный комплекс и др.); 

- проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, 

настольно-печатной игры, иллюстрированной энциклопедии 

здоровья и др.); 

- беседы по теме праздника (о преимуществах здоровых людей;  

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья; значении физической культуры и 

закаливающих процедур в укреплении здоровья и т.п.);  

- организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая 

семья!»); 

- решение проблемных ситуаций, беседы по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме праздника 
(«Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 

- спортивные и физкультурные досуги; 

-  викторины познавательного характера по теме праздника; 

- создание коллекций (полезных для здоровья трав, продуктов, 

напитков и т.п.). 

День 

космонав

тики 

12 апреля 

 

- просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях и др.); 

- беседа о 

первом 

космонавте; 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

- 

конструировани

е ракеты 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны 

и отдельных людей: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструирование или создание макета 

ракеты,  космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля 
из мелких предметов); 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» 

музыки; 

- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 

праздника); 

- создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый 

космонавт, вышедший в открытый космос, первая женщина-

космонавт и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом 

космонавте планеты; о создателях космических кораблей 
К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости россиян за достижения 



в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, 
Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

Праздник 

весны и 

труда 

4-я 

неделя 

апреля 

 

- «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

- 

природоохранна

я 

(экологическая) 

акция; 

- музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

- беседа о 

профессиях. 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. 

Воспитание положительного отношения к выполнению трудовых 

обязанностей. Создание «весеннего» настроения: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной 

трудовой направленности) 

- слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о 

весне; 

- разучивание и исполнение танцев о весне; 

- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 
- чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 

- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

- организация посильной помощи взрослым в различных видах 

труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 

- решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 

- создание коллекций (профессий); 

- мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по 

теме праздника). 

Междуна

родный 

день 

семьи 

2-я 

неделя 

мая 

 

- спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья»; 

- выставка 

семейных 

фотографий; 

фотоконкурс 

«Как мы играем 

дома»; 

- посадка цветов 

на участке 

детского сада, 

группы 

(совместно с 

родителями). 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях: 

3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме праздника; 

- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, 

развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, 

дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» 
(семьей); 

- проектная деятельность (создание генеалогических деревьев); 

- мастерская (изготовление  предметов быта, личного пользования, 

подарков-сувениров   для членов семьи, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника);  

- организация совместных с членами семьи (родителями, старшими 

братьями и сестрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, 

создание рабатки или клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок поделок; 

- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора; 

- организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, 
путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и др.);  

- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или 

ее членов; награды членов семьи и др.). 

Междуна

родный 

день 

защиты 

детей 

1 июня 

 

- беседа о правах 

детей в нашей 

стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, 

досуг. 

Формирование представлений о детях как особой категории членов 

общества,  которых защищают взрослые люди: 

5-7 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая 

консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и 

народов,   безопасности каждого ребенка,  правах и обязанностях 



детей, детских учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
- знакомство с предупреждающими и запрещающими  знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Дети», «Движение 

на велосипеде запрещено», «Движение пешеходов запрещено», 

беседа о безопасности пешеходов и водителей; 

- проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как 

символа праздника, создание и презентация плакатов о 

безопасности,  мирной жизни на земле; создание и презентация 

макета «Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно-

неправильно», энциклопедии опасных для жизни и здоровья 

ситуаций и  

- создание коллекции (дети разных стран и народов); 

- организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
- чтение художественной, научно-познавательной и научно-

художественной литературы по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, 

исполнение танцев, имеющих «детскую» тематику; 

- игровые ситуации (применение правил безопасного поведения). 

Пушкинс

кий день 

России 

 - конкурс чтецов 

(по 

произведениям 

А.С.Пушкина); 

- выставка 

рисунков 

(поделок, 

аппликации) 

«Сказки 

Пушкина». 

- музыкально-

театрализованно

е представление 

«Лукоморье». 

Приобщение,  формирование интереса и положительного отношения 

к поэзии, в том числе литературному творчеству А.С.Пушкина: 

 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам сюжетов сказок 

А.С.Пушкина); 

- рассматривание репродукций картин художников, иллюстраций к 
произведениям, портрета  А.С.Пушкина; 

- проектная деятельность (создание и презентация  макета 

Лукоморья, царства славного Гвидона  и др.); 

- чтение произведений А.С.Пушкина; 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- разучивание стихотворений отрывков из поэм и сказок 

А.С.Пушкина; 

- мастерская (продуктивная деятельность детей по мотивам сказок 

А.С.Пушкина, в том числе по изготовлению атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по теме праздника); 

- создание коллекции героев сказок А.С.Пушкина; 

- постановка спектакля по сюжету (фрагменту сюжета) сказки 
А.С.Пушкина; 

- беседы и рассказы педагогов по теме праздника; 

- словесное экспериментирование «Придумай рифму», «Доскажи 

словечко», «Продолжи стихотворение»; 

- слушание музыки (к произведениям и по мотивам произведений 

А.С.Пушкина). 

День 

России 

12 июня 

 

см. «День 

народного 

единства».  

Формирование первичных ценностных представлений о 

«малой» и «большой» Родине, чувства гордости за 

Россию, россиян: 

3-5 лет 

- рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в 

национальных костюмах, символов России (герба, 

флага); 

- раскрашивание изображения российского флага, 

изображения костюмов русского и других народов 

России; 

- подвижные игры народов России; 

- слушание гимна России, песен о России; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- развивающие игры («Кто больше назовет городов 

России?», «Государственные праздники России», 



«Символы России» и др.); 

- рассказы детей о своем городе или селе (из личного 

опыта); 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России», 

«Выборы»; 

- экскурсия в  краеведческий музей; 

- проектная деятельность (конструирование или создание 

макета и презентация карты России, своего города, села, 

главной  улицы, площади и т.п.); 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по теме 

праздника (столица России, символы России, 

государственное устройство, общественные явления 

(государственные праздники, выборы, 

благотворительные акции), выдающиеся люди страны, 

Российская Армия, достопримечательности России, 

народы России, родной город или село и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о России, столице России, 

родном городе, селе и др.); 

- рассматривание карты России, фотоальбомов, 

иллюстраций, репродукций (Россия - огромная 

многонациональная страна, ее моря, реки, озера, горы, 

леса, отдельные города, местонахождения своего города 

или села  и др.); 

- слушание (и исполнение) песен о России, танцев 

народов России, музыки российских композиторов; 

- музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов 

России; 

- мастерская (российский флаг, достопримечательности 

России, например, Кремль, костюмы народов России  

- рассказы детей о городах и достопримечательностях 

России (из личного опыта); 

- составление загадок по теме праздника; 

 - разучивание гимна России.            

Междуна

родный 

день 

друзей 

3-я 

неделя 

июня 

 

- конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

- составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные 

ребята»; 

- досуг «Дружба 

верная…» (по 

мотивам 

художественных 

и музыкальных 

Формирование первичных ценностных представлений о 

дружеских взаимоотношениях между людьми, умения 

устанавливать положительные взаимоотношения со 

сверстниками: 

3-5 лет 

- наблюдения и ситуативные разговоры с детьми по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение песен о друзьях и дружбе, 

танцев соответствующей тематики; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разговоры и беседы с детьми (о сказочных  

литературных героях-друзьях, способах выражения 

дружбы,  дружеских поступках героев и др.); 

- воспроизведение диалогов литературных и сказочных 



произведений). героев; 

- рассказы из личного опыта по теме; 

- рассматривание иллюстраций, репродукций по теме; 

- мастерская (изобразительная (продуктивная) 

деятельность по теме праздника); 

5-7 лет 

- разговоры, беседы, педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора на 

темы: друзья, дружеские поступки, причины и 

последствия поступков, формы и способы выражения 

положительного отношения к друзьям (забота, помощь, 

комплимент, подарок, совместная радость, сочувствие), 

животные – друзья человека  и др.; 

- мастерская (изготовление коллажа или панно на тему 

«Друг помогает в беде», портретов друзей); 

- рассказы детей  о друзьях по портрету (рисунку, 

фотографии) «Мой лучший друг», из личного опыта «Как 

я помог другу (друг - мне)»; 

- игры-драматизации по теме праздника; 

- творческое рассказывание «С кем из литературных или 

сказочных героев я хотел бы дружить»; 

- словесные дидактические игры «Слова дружбы». 

День 

ГАИ 

1-я 

неделя 

июля 

 

- встреча с 

сотрудником 

ГАИ; 

- подведение 

итогов недели 

«Зеленый 

огонек»; 

- дидактическая 

игра-викторина 

(на знание 

правил 

дорожного 

движения). 

 

Формирование первичных представлений о работе 

сотрудников ГАИ, необходимости соблюдения правил 

дорожного движения: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры  «Автобус»,  «ГАИ», «Поездка 

на машине (на велосипеде)»; 

- проектная деятельность (конструирование или создание 

макета улицы, перекрестка, пешеходного перехода др.); 

- наблюдения (за работой светофора, движением 

автомобилей и общественного транспорта в соответствии 

с сигналами светофора,  проезжей частью и пешеходным 

переходом) и беседы по теме праздниками (о 

необходимости знания правил дорожного движения как 

для водителей, так и для пешеходов, последствиях 

нарушений правил дорожного движения, атрибутами 

сотрудников ГАИ и др.); 

- педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- развивающие игры («Знаки на дорогах» и др. на знание 

дорожных знаков, правил дорожного движения); 

- создание коллекции (запрещающих, предупреждающих 

знаков дорожного движения); 

- мастерская (изготовление знаков дорожного движения). 

8 июля 

День 

семьи, 

любви и 

   



верности 

День 

российск

ой почты 

2-3-я 

неделя 

июля 

 

- экскурсия в 

почтовое 

отделение; 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Почта»; 

- изготовление 

«рисуночных» 

писем 

родителям, 

друзьям. 

 

Формирование первичных представлений о почте как 

средстве связи между людьми, о значении общения в 

жизни людей. Воспитание положительного отношения к 

труду работников почты: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Почта», «Интернет-кафе»; 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- рассматривание писем, телеграмм, сумки почтальона, 

газет, посылок, журналов, бандеролей  и др. атрибутов и 

средств связи; 

-  беседы, рассказы педагогов о профессии почтальона, 

атрибутах профессии, функциях, которые выполняет 

почта (пересылка писем, телеграмм, почтовых переводов 

денег, выдача пенсий, продажа прессы, открыток, марок 

и конвертов и др.), о видах деятельности почтовых 

работников (погрузка, упаковка, оформление,  различной 

корреспонденции и др.), истории способов связи между 

людьми (от голубя и почтовой тройки до Интернета), 

видах транспортировки почты (авиа, наземная, 

электронная), о почте как  о средстве связи между 

людьми  и т.п.; 

- создание коллекции (открыток, марок, средств связи); 

- проектная деятельность (составление и оформление 

письма детям другого детского сада (группы), 

заболевшему другу; создание в группе почтового ящика, 

куда дети положат все свои «письма», достанут их и 

распечатают в день праздника); 

- мастерская (изготовление конверта, открытки, газеты, 

журнала, марки; выкладывание конверта из мелких 

предметов); 

- коллективное составление инструкции (памятки) «Как 

написать и отправить письмо»; 

- просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино»; 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей предмет?», 

«Подбери родственное слово» и др. 

День  

физ 

культур 

ника 

1-я 

неделя 

августа 

 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы. 

Формирование первичных ценностных представлений о 

физической культуре как средстве, обеспечивающим 

сохранение и укрепление здоровья человека, интереса и 

опыта здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Олимпиада»; 

- создание коллекций (зимних и летних видов спорта); 

- подвижные игры, эстафеты, соревнования; 

- слушание и исполнение песен по теме праздника; 

- придумывание и творческое рассказывание «Новый вид 

спорта для олимпийских игр»; 

- проектная деятельность (создание и презентация 

эскизов спортивного костюма для сборной России, 

медали для чемпионов; организация физкультурного 



 

 

 

 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не только 

равноправными, но равноответственными участниками образовательного процесса. 

 Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и 

уголка в группе); 

- беседы, рассказы педагогов по теме праздника; 

- разучивание музыкально-ритмических и 

физкультурных композиций; 

- рассказы детей на темы «Мой любимый вид спорта», 

«Моя любимая команда», «Мой любимый спортсмен» и 

др.; 

- чтение художественной литературы по теме. 

День 

строителя 

2-я 

неделя 

августа 

 

- сюжетно-

ролевая игра с 

элементами 

конструировани

я «Строители»; 

- экскурсия к 

строительной 

площадке. 

 

Формирование первичных ценностных представлений и 

положительного отношения к профессии строителя, 

результатам труда строителей: 

 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Стройплощадка»; 

- проектная деятельность (конструирование или создание 

макета здания, стройплощадки, подъемного крана  и др.); 

- создание коллекций (строительных инструментов, 

материалов, техники,  профессий); 

-  мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по теме; выкладывание из мелких 

предметов домика в деревне, многоэтажного дома и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- беседы и рассказы воспитателя по теме праздника (о 

труде строителя, разнообразии строительных профессий,  

видах зданий, возводимых строителями (жилые дома, 

заводы и фабрики, мосты, дворцы культуры, театры, 

стадионы, больницы, детские сады и школы), истории 

профессии (от египетских пирамид до небоскребов), 

российских достопримечательностях (Кремль, Храм 

Василия Блаженного, Христа Спасителя); 

- слушание и исполнение песен по теме праздника; 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей предмет» и др. 

21 

августа 

День 

Российск

ого флага 
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ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения  

взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Устав ДОУ 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Договор  с родителями и лицами их заменяющими. 

 Положение о родительском комитете группы, Попечительском совете ДОУ.  

 

  В основу совместной деятельности семьи и ДОУ  заложены  принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  в отношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ;  спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

в работе родительского комитета  группы, Попечительского совета ДОУ. 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников  

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - Участие в работе Попечительского совета, родительского 

комитета,  педагогического совета. 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

-наглядная информация  - трансляция опыта семейного 

воспитания  



повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-памятки о важности  семейного воспитания 

-оформление информации о традициях семейного воспитания  

на сайте ДОУ;  

- участие  в консультациях, семинарах, практикумах, 

конференциях; родительских  собраниях по распространению 

опыта семейного воспитания; 

- участие в выпуске газеты  о жизни детей  «Радуга» 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

-  Дни здоровья. 

-  Недели творчества 

-  Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

-  Семейный клуб «Содружество» 

- Творческие выставки, смотры-конкурсы 

- Творческие отчеты кружков 

  

 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в Организации направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с ОП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в Организации осуществляют педагоги, педагоги-психологи, 

дефектологи, логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно- развивающей 

работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП 

и стартовые условия освоения Программы. 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- развивающих и 

просветительских задач Программы КРР. 

Задачи КРР на уровне дошкольного образования: 

определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными 

причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 



содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление 

детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и 

родителей (законных представителей); на основании результатов   психологической диагностики; 

на основании рекомендаций ППК. 

  

Коррекционно-развивающая работа в Организации реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется Организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и ОП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его ОП на основе рекомендаций ППК Организации. 

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 

«Система функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

(Методические рекомендации)» определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 2.Обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями: 

с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (ЧБД); 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: 

проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в Организации осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности 

детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих 

групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 



комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ; с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение 

уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов 

деятельности; 

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры 

и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

  

оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 



преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, 

в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических групп 

осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой ДО 

(далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД 

характеризуются повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями, приводящие к большому количеству пропусков 

ребенком. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, 

быстрая утомляемость. Специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности ЧБД: ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость 

от взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности 

– сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

  

Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне образования: 

коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 



Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 

возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка как в 

Организации, так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его индивидуальных способностей 

и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; организация 

предметно-развивающей, обогащѐнной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в 

новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку. Таким 

образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать 

с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться 

в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в 

  

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы 

с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие рефлексивных 

способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 



ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей). 

 

Вариативная часть Программы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Г.А. Корняевой «Детям об Ижевске». 

Реализация части задач ОО «Познавательное развитие» в вариативной части Программы для 

детей старшего дошкольного возраста осуществляется с учетом программы Г.А. Корняевой 

«Детям об Ижевске». 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена на 

основе принципов доступности и последовательности. Программа «Детям об Ижевске» 

предусматривает всестороннее воспитание ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое, 

экологическое, патриотическое.  

Содержание программы представлено двумя блоками:  

Первый блок -прошлое города Ижевска.  

Второй блок - наш город сегодня. 

В I блоке - «Прошлое города Ижевска» - рассматривается его историческое прошлое через такие 

формы работы как: организованные занятия; поисково-исследовательская, краеведческая 

деятельность детей и педагогов (создание «Комнаты удмуртского быта», краеведческих уголков 

в группах); просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций; экскурсии, 

целевые прогулки; дидактические игры; праздники и развлечения. Прошлое города Ижевска 

О чем рассказывать детям: 

1. Где, когда и кто основал город, какие были улицы, дома, люди. 

а) о строительстве рабочего поселка на реке Иж. 

б) о первом архитекторе-строителе в рабочем поселке Ижевский завод, что было 

сделано под его руководством. 

в) об установлении часов на главном заводском производственном корпусе 

машзавода, об их сооружении. 

г) когда рабочий поселок Ижевский завод был назван городом. 

д) об истории Собора Александра Невского. 

2. О памятниках архитектуры прошлого века, которые являются исторической 

достопримечательностью города Ижевска; об авторе и руководителе строительства 

этих сооружений. 

3. О первой детской библиотеке в г. Ижевске. 

4. Об открытии Парка культуры и отдыха имени М. Горького. 

5. Об истории Ижевского цирка. 

6. Об истории улицы Советской. 

7. О знаменитых людях города Ижевска. 

8. О начале работы Удмуртского государственного театра кукол и т.д. (по 

усмотрению воспитателя). 

Куда сводить детей (экскурсии) 

а) на плотину Ижевского пруда; 

б) к памятнику А.Ф. Дерябину; 

в) к монументу трудовой и боевой славы; 

г) к памятнику В.И.Ленину; 

д) в Собор Александра Невского; 

е) к старинным зданиям города (улица М.Горького); 

ж) в Парк им. М.Горького, Кирова; 

з) к Вечному огню; 

и) к монументу Дружбы народов; 



к) в Удмуртский национальный краеведческий музей им. К. Герда - «Арсенал». 

 

II блок - «Наш город сегодня» - включает в себя все вышеназванные формы работы, но особо 

значимыми являются: экскурсии; встречи с интересными и знаменитыми людьми (художники, 

поэты, спортсмены, композиторы и т.д.); посещение и организация выставок; интегрированные 

занятия. Наш город сегодня.  

О чем рассказывать детям: 

1. Ижевск - столица Удмуртской Республики 

2. О символике города Ижевска. 

3. О традициях города. 

4. Жизнь и быт трудового народа. 

5. Культурная жизнь города Ижевска. 

6. Зеленые зоны города Ижевска (парки, скверы, площади и т.д.). 

7. Ими гордится наш город. 

8. Современные архитектурные сооружения. 

Куда сводить детей: 

а) на Центральную площадь (ЦУМ, кинотеатр «Россия», Дворец культуры 

«Металлург», Музыкальный театр оперы и балета, гостиница «Центральная», 

Доска почета); 

б) к Дому Правительства; 

в) к Резиденции Президента; 

г) в музей им. М.Т.Калашникова; 

 д) в храм Казанской иконы Божьей Матери; 

е) на железнодорожный вокзал; 

ж) в аэропорт; 

з) к памятнику А.С.Пушкину; 

и) в Ижевский цирк; 

к) к современным архитектурным сооружениям города. 

Формы подачи материала по ознакомлению детей с городом: 

• Обучающие или информационные занятия - передача детям определенных не 

известных им ранее фактов и сведений о городе. 

• Занятия на закрепление - работа с картой, викторины и т.д. 

• Игровая деятельность - конструирование, сюжетно-ролевая игра, настольная игра 

в лото и т.д. (см. в приложении). 

• Трудовая деятельность - уборка территории детского сада, близлежащей улицы, 

парка и т.д. Необходимо напоминать детям, что они жители города и то, что они 

делают на участке детского сада, тоже украшает их город (поддерживают чистоту, 

сажают цветы и т.д.); 

• Наблюдения, прогулки, экскурсии. 

• Просмотр слайдов, картин, иллюстраций, открыток, альбомов и телепередач, 

используя прием сравнения старого и нового с целью приучить детей 

самостоятельно анализировать. 

• Сотрудничество с Национальным музеем Удмуртии (экскурсии, посещение 

выставок и встречи с сотрудниками музея). 

• Встречи со знаменитыми людьми города Ижевска. 

• Сотрудничество с семьей в поисках интересных сведений о городе Ижевске: 

беседы с приглашением дедушек, бабушек об истории тех мест, где они сейчас 

живут, где жили, что было на том месте, какими были детские сады раньше и др.; 

индивидуальные беседы с детьми. 

• Знакомство с наиболее важными и интересными событиями из жизни города: «А 

знаете ли вы?», «Сейчас узнаем». 

• Праздники и развлечения. 



• Образовательная деятельность по ИЗО  

(«Мы рисуем город Ижевск», «Моя 

улица», «Мой дом», «Любимые места отдыха» и т.д.). 

• Образовательная деятельность по музыке (разучивание песен об Ижевске). 

• Занятия по теме, предложенной самими детьми. Например, дети захотели рассказать о том, что 

они знают о памятниках, зданиях, изображениях на фотографиях и открытках (где находится этот 

музей, как называется этот театр, какова история его создания и т.д.). 

Подачу нового материала необходимо периодически прерывать и предлагать детям просто беседу 

о том, где они побывали с родителями, что нового и интересного узнали о своем городе. 

Необходимо дать возможность ребенку, принесшему картинку или книжку, самому 

продемонстрировать ее детям, попутно объясняя те или иные иллюстрации и тексты. Если 

принесенная картина, фотография была создана несколько лет назад, сказать детям, что здесь 

чего-то не хватает, не достает, чтобы они внимательно ее рассмотрели и попытались понять. 

Ели им это не удается, объяснить, что уже после того, как была напечатана фотография, картина, 

в Ижевске кое-что уже изменилось. Детям надо дать возможность сравнить прошлое и 

настоящее, в случае необходимости, самим указать соответствующие объекты и рассказать о них. 

В конце таких обсуждений воспитатель должен особо похвалить ребят за то, что принесли 

показать всем такой интересны материал. Это радует детей, дает им возможность гордиться 

своей причастностью к жизни, истории города. 

Технологии реализации содержания и примерное планирование работы по реализации 

регионального компонента подробно описаны в программе по краеведению для детей 

дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А. Корняевой. 

 

Примерная региональная программа «Мы в Удмуртии живем» (А. Комарова) 

Программа «Мы в Удмуртии живём» составлена с учётом положений культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и должна обеспечивать в целом: 

– формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

– интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

– формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

– развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

– развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

– принцип культуросообразности предполагает трансляцию 

общечеловеческих ценностей с максимальным использованием в образовательной деятельности 

развивающего потенциала окружающей среды и с учётом особенностей этнической и 

региональной культур, с учётом исторически сложившихся в конкретном социуме традиций и 

стиля социализации. 

– принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно строиться 

в соответствии с возрастом, полом и основываться на факторах естественного, природного 

развития ребёнка, необходимо культивировать определенные этические установки по отношению 

к природе, создавать предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего мышления и 

поведения. Можно обозначить ряд условий, способствующих успешной реализации 

поставленных задач 

– компетентность педагога в решении вопросов реализации регионального 

содержания дошкольного образования; наличие в дошкольной организации 

программно-методического материала в данном направлении; 

– обогащённая предметно-развивающая среда; 

– сотрудничество с семьёй, с учреждениями социального окружения. В 



структуру программы входят: 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие». 

Программа охватывает четыре возрастные группы детей: младшая группа от 3 до 4 

лет, средняя группа от 4 до 5 старшая группа от 5 до 6 лет и подготовительная к 

школе группа от 6 до 7 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта взаимодействия с ближайшим 

окружением; формирование позитивных установок к социокультурным ценностям и включение 

детей в систему социальных отношений по принципу «от близкого – к далёкому». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражает региональную 

специфику через развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к 

постижению реалий окружающей жизни. Оно направлено на формирование первичных 

представлений о себе, других людях,объектах окружающего мира через решение следующих 

задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в 

контексте соответствующей культуры. Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

удмуртского народа совершается через переводы. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение цели развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) в ближайшем окружении. 

Приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии. Стимулировать детей к эмоциональному 

отклику на музыку удмуртского народа и композиторов Удмуртии.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобретение 

двигательного опыта; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

культивируемых в Удмуртской Республике; овладение подвижными играми с правилами (в том 

числе с традиционными удмуртскими играми); становление ценностей здорового образа жизни и 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Рабочая программа воспитания 

I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

В МБДОУ №179образовательная и воспитательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой.  

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-культурных, 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. Обучение и 

воспитание объединяются в единый процесс, основанный на духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Основной целью образовательной  и воспитательной 

деятельности  МБДОУ№179 является формирования общей культуры личности обучающихся, 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Для МБДОУ№179 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательной деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, применяются средства наглядной пропаганды (родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, акций и др. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ №179– личностное   развитие   

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими 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 педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские взаимоотношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 



• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание 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; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

образования детей. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной организации. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 



2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре Донского казачества в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОО: 

• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День  народного единства»); сезонных 

праздников («Осенины», «Новый год»); 

• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя». 

• на уровне группы: 

«Семейные посиделки»; 

«День рождения»; 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игр. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные.  

4. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

5. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

3.2 Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 



Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно- нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в 

рамках всех образовательных областей: 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность

 устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление  таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям. 

Познавательное развитие 1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 



знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения 

с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством

 художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

 

Физическое    

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников   через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей 



участвовать в     спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

 В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые 

реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры.  

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной 

и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 

своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

7. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный 

мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

3.3 Модуль «Творческие соревнования» 



Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 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. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ№179 организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, 

выставки, флешмобы. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОО. 

Традиционными в детском саду стали являются выставки и конкурсы детских поделок 

«Пасха – светлый праздник», «Свет Рождественской звезды», «Осенние фантазии», на уровне 

района это «Неопалимая Купина», «Наш друг Светофор» и т.д. 

МБДОУ№179 помогает семье подготовиться к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги 

видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного родителя и его 

трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

3.4  Модуль « Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в МБДОУ №179 организуются  частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются подвижные игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться и подвигаться. 



Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям и зрителям, что занимает не 

последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 по 

предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во всех 

возрастных группах, но родители являются активными участниками образовательной 

деятельности в онлайн – праздниках, онлайн - акциях. 

МБДОУ№179 организует праздники в форме тематических мероприятий: Праздник осени, 

Новый год, Масленица, День матери и т.д. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ№179. 

 

3.6  Модуль «Региональный компонент» 

Мероприятия в рамках регионального компонента пересекаются с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей русского народа и в частности донских 

казаков, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, в том числе казачьими. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «День матери », «Гуляние на масленицу», «Колядки», 

«Мы в Удмуртии живём», «В гостях у Лапшо Педуня».  

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ№179. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

предварительной работы, построенной в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников. Например, праздник «Мы в Удмуртии живём» предваряется 

занятиями , играми в групповых уголках Родного края, просмотром познавательных презентаций, 

просветительской работы с родителями.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

3.7  Модуль «Экостарт» 

Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в душе ребёнка семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего 

экологического образования подрастающего поколения. 



Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 

воспитанников ДОО как части патриотического воспитания ребёнка, является всероссийский 

природоохранный социально-образовательный проект «Экостарт» по формированию у детей 

экологической культуры и культуры природолюбия. 

Цель Проекта: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

Задачи Проекта: 

 дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, силу 

и красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека 

и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений новых инновационных инструментариев, форм, методов, 

подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-

ценностное, бережное и уважительное отношение к природе; 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность в 

ДОО с использованием образов сказочных героев – друзей и защитников Природы. Проект 

представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, учебных и учебно- 

методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой продукции 

подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного отношения к 

Природе. С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне способствуют 

формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, что он может стать 

настоящим другом природы. 

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-

воспитательного процесса в рамках Проекта «Экостарт»: чтение; беседа; наблюдение; 

обсуждение; прослушивание тематических сказок и рассказов; задание; игра; просмотр 

фрагментов фильма или телевизионной передачи; прослушивание радиопередачи; 

викторина; конкурс; тематическое оформление помещения; встреча; утренник; прогулка; 

работа на природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие. 

Прогнозируемые результаты: 

 формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; 



 повышение общей культуры ребёнка; 

 формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к окружающей природной среде; 

 развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию в 

природоохранной и экологической деятельности; 

 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

 

3.8  Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 



4.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и через 

форму обратной связи на официальном сайте ДОО. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом 

(при условии соблюдения требований СанПин) 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. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в МБДОУ№179 воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ №179, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для  участников образовательных 

отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 

взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения 

личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия; 

-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 



Основными  объектами  анализа  организуемого  в МБДОУ №179 воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ №179. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ №179 совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшими воспитателями, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ №179.  

Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в МБДОУ №179 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль Название мероприятия Группы Ответст- 

венные 

Сентябрь 

 

Традиции 

детского сада 

Легкоатлетическое многоборье 
«Золотая осень»» 

старшая, 

подготовит. 

группы 

Воспитатели, 

ИФК 



Спортивное развлечение - «Праздник 
мяча» 

Младшая, 

средняя, 

разновозрастная 

группы 

Воспитатели, 

ИФК 

ООД Неделя безопасности 25 – 29 сентября Все группы воспитатели, 

специалисты 

 

День воинской славы России (8 
сентября) 

все группы воспитатели, 

специалисты 

 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «По страницам 

лета» 

все группы воспитатели 

Экостарт 15 сентября – День работников леса.  старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

 

воспитатели 

Акция «Всемирный день без 
автомобиля» 22 сентября 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

 

воспитатели 

Праздники Праздник «День знаний» Средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

 

ст. воспит.,  

муз.руковод

итель, 

воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

Участие в Городском мероприятии 

Рыжий фестиваь 

 

все группы 

 

воспитатели, 
специалисты 

Взаимодействие  с 

родителями 

 
Родительские собрания 

все группы заведующий 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

 

Октябрь 

Традиции 

детского сада 

День здоровья «Загадки с овощной 

грядки». 

все 

группы 

Воспитатели, 

ИФК 

ООД Всемирный день математики Средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Всероссийский урок по ОБЖ        все группы воспитатели, 

специалисты 

 



Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 

все 

группы 

Воспитатели 

Праздники  Праздник «Золотая осень» Все группы ст. воспит.,  

муз.руковод

итель, 

воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

Игра-викторина «Природа родного 

края» 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Экостарт  Мероприятия ко Дню защиты 

животных  

Средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели 

Взаимодействие  с 

родителями 

Консультации по темам, выбранным 

родителями и/ или педагогами 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 

 

Традиции 
детского сада 

«Что мы Родиной зовем?» мероприятия 
ко Дню народного единства 

старшая, 

подготовит, 

разновозрас

тная группы 
 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Спортивные развлечения «Дорожка 
здоровя» 

все группы воспитатели, 

ИФК 

ООД Всемирный день математики старшая, 

подготовит, 

разновозрас

тная группы 

 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Наши мамы – 

самые красивые» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Праздники Праздник «День матери» Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 

ст. воспит.,  

муз.руководите

ль, воспитатели, 

специалисты 



Экостарт Мероприятия ко Всемирному Дню 
домашних животных 

Все 

группы 

воспитатели 

Региональный 
компонент 

Виртуальная экскурсия «Легенды 
Удмуртской земли» 

Средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели 

Взаимодействие 
с родителями 

Создание плакатов (рисунков) 
по защите прав детей. 

все группы воспитатели 

Декабрь 

 

Традиции 

детского сада 
День героев Отечества 09.12 старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

ООД 

 

Час мужества «Живая память», 

посвященный Дню Неизвестного 

солдата 03.12 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Единый урок «Права человека» старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка поделок «Новый год на 

порог»  

все группы воспитатели 

Праздники Праздник «Новогодний карнавал» все группы Муз.руководит
ель, 
воспитатели 

Экостарт Выставка «нашу елку не срубили- её мы 

сами смастерили» 

Подготовитель
ная группа 

Муз.руководи

тель, 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» все группы воспитатели 

Региональный 

компонент 

В гости к Тол Бабаю (виртуальная 

экскурсия) 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Безопасность детей зимой все группы воспитатели 

Январь 

 



Традиции 

детского сада 

День здоровья «Зимние забавы» все группы Воспитатели, 

ИФК 

ООД 

 

Акция «Безопасная дорога» старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 

 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков с использованием 

нетрадиционных техник «Я рисую 

зиму» 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

воспитатели, 

специалисты 

Праздники Праздник «Прощание с елочкой» все группы воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Экостарт 15 января «День зимующих птиц» все группы воспитатели 

Региональный 

компонент 

Мероприятия «Колядки » Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит.,  

муз.руководите

ль, воспитатели, 

специалисты 

Взаимодействие 

с родителями 

Консультативные мероприятия 

«Детская безопасность – забота 

взрослых» 

все группы воспитатели 



Февраль 

 

Традиции 
детского сада 

Фестиваль проектов «Хочу всё знать» старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

ООД 

 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ все группы воспитатели 

День родного языка старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

все группы воспитатели,  

Праздники 

 

Праздничные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Экостарт Реализация экологических проектов 
«Сдай батарейку – спаси землю», 
«Огород на окне» и т.д. 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Региональны

й 

компонент 

Развлечение «В гостях у Лапшо 

Педуня» 

Подготовител
ьная группа 

Воспитатели, 
ИФК 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Тематические мероприятия в рамках 
«Дней открытых дверей» 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Март 

 

Традиции 

детского сада 

Всероссийская неделя музыки (21 – 27 

марта) 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

ООД 

 

Всероссийский открытый курок по 

ОБЖ 

 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков и поделок «Мы с 

мамой - рукодельницы» 

все группы воспитатели 

Праздники 

 

Праздник «Для милой мамы» все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Экостарт Акция «Каждой птице нужен дом» все группы воспитатели 



 

Региональный 

компонен

т 

Цикл познавательных мероприятий 

«Традиции Масленицы» 

Развлечение «Масленица» 

 

все 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 
специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

Взаимодействи

е с 

родителями 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Подготовител
ьная группа 

Воспитатели, 
ИФК 

 

Апрель 

Традиции 

детского 

сада 

День космонавтики «Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни (ко Всемирному Дню здоровья) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 
ДОО 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Таинственный 

космос» 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Праздники 

 

 Развлечение «День  смеха – 1 апреля» все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

Экостарт Мероприятия ко Дню птиц Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

«Земля – наш общий дом» проектная 

деятельность, посвященная Дню 

Земли 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

Цикл познавательных мероприятий 

«Родниковый край», «Красная книга 

Удмуртии» 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит.,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

Взаимодействи

е с 

родителями 

Привлечение к благоустройству 

территории ДОО 

Все группы Воспитатели 

Май 

 



 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Традиции 

детского сада 
Оформление помещений детского сада    
ко Дню Победы, акция «Окна Победы» 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

День здоровья «Ловкие, сильные, 
смелые» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

разновозра

стная 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель, ИФК 

ООД 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

проведение серии образовательных 

мероприятий посвящѐнных Дню 

Победы 

старшие, 

подготовит. 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Творческие 

соревновани

я  

Выставка рисунков к Международному 

Дню семьи (15 мая) 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Праздники Праздник «Выпускной вечер» подготовит. 

группы 

ст. воспит.,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

Экостарт Акция «Украсим землю» (посадка 

деревьев и цветов)  

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

 Виртуальная экскурсия «Заповедные 

места Родного края» 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозраст
ная группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Взаимодейств

ие с 

родителям

и 

 Месячник по благоустройству 

территории «Цвети наш детский сад» 

Все группы ст. воспит., 

воспитатели 
 



4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 



– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Принципы формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы  условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 



группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Предметно-пространственная среда обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

 

Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка предметная среда. С 

одной стороны он выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это 

возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе способов 

деятельности, эмоционального проживания различных знакомых содержаний.  

                        Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие 

материал трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного 

обучения; во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, использовался строительный 

материал одного размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера), и, в-третьих, 

совершенно отличающийся (например, любой другой строительный материал, металлический 

или пластмассовый со специальным креплением) т.е. позволяющий ребенку применять 

усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Размещение материала 

связано с трудностями пространственного характера: ограниченностью помещения детского сада, 

тем более что детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное 

предметами пространство. Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное 

помещение детского сада наилучшим образом, представлено так называемым принципом 

комплексирования и свободного зонирования Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., 

Стрелкова Л.П.). В детском саду  создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие 

развитие детей, располагаются в разных функциональных пространствах. Это части помещения 

группы, которые могут быть названы «Кабинет», «Мастерская», «Изостудия», «Театр», «Уголок 

для игр» и др. Все материалы, прежде всего, должны быть доступны детям, но следует 

разграничивать места хранения и использования материалов. Материалы следует периодически 

обновлять, они должны, конечно, различаться в разных возрастных группах.  

Желательно создать в группе условия для экспериментирования детей с различными 

материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами и т.п. Можно 

организовать, например уголок, назвав его «Что получится?», в который помещать различные 

предметы, время от времени  меняя их.  

Реализация усвоенных на  занятиях способов деятельности и приобретенных знаний может 

происходить в различных деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, рисовании и пр. 

Для игр детей, а также для конструирования из крупного строительного материал следует 

выделить помещение такой площади, которая обеспечит свободное перемещение, размещение 

материала. Это позволит создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с 

картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать постановки. Следует 

иметь для игр определенную атрибутику в соответствии с возрастными особенностями детей. 



Хорошо, если в группе будут различные наборы конструкторов: деревянный различных 

размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический. Желательна различная атрибутика для 

обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной активности  можно предложить 

детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», «Пентамино», 

«Морской бой», различные головоломки.  

Следует приносить в группу книги познавательного характера, ориентирующие на изучение  

окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний. Желательно, чтобы книги 

имели яркие красочные иллюстрации и не очень большое количество  довольно крупного текста. 

Читающие дети смогут прочитать его сами. 

Для свободного доступа детей следует иметь бумагу,  цветные карандаши, фломастеры, доску 

для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, различный бросовый 

материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, остатки цветной бумаги).  

Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы смастерить какую-то поделку, изготовить костюм 

для того или иного персонажа игры и др. 

Эмоциональное проживание  различных состояний будет происходить в процессе разыгрывания 

сцен из литературных произведений, которое может явиться продолжением литературно-игровой  

деятельности, используемой на занятиях. Для этого можно приготовить различные костюмы, 

маски, детали одежды, куски ткани, предметы, характерные для образа различных персонажей: 

перо для шляпы, большой сапог, корзину, «шпагу», метлу, ступу и т.п. Можно менять в игровом 

уголке эти детали, изготавливать вместе с детьми новые. 

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, позволяющих 

детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, сказочных домиков, поездов, 

дающие возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого также подойдут ткань, 

покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный строительный материал, различные 

подвижные игровые модули.  

    

 Организация предметно-пространственной развивающей среды на территории ДОУ . 
Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в Детском саду. 
Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное 

развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов 

организма. 
Задачи прогулки: - оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных 

условиях; - способствовать повышению уровня физической подготовленности детей 

дошкольного возраста; - оптимизировать двигательную активность детей; - способствовать 
познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному развитию 

детей. 
Виды прогулки (по месту проведения): 

- на участке Детского сада; 
- пешеходные прогулки за пределы участка Детского сада (старший дошкольный возраст на 

расстояние до двух километров); 
- в функциональных помещениях Детского сада (в актированные дни). 

 Виды прогулок (по содержанию): 
- традиционная; 
- тематическая; 
- целевая (проводится со 2-й младшей группы с выходом за пределы участка детского сада); 
- экскурсия (проводится систематически со средней группы не менее 1 раза в месяц); 
- поход, пеший переход (с детьми старшего дошкольного возраста). 

Значение прогулки для развития детей. 
- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых впечатлений и 

знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают 



связи между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость между 

явлениями в природе. 
- дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, трудом 
взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д. 
- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении (а движения 

детей усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. 
- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, смелыми, 

выносливыми. 
- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус. 
- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 
Очень важно соблюдение режима дня. Утренний прием должен проводиться только на 

свежем воздухе. Обязательно ежедневное проведение утренней оздоровительной гимнастики . 

Занятия проводятся по сетке на летний период (эстетический, оздоровительный циклы). 
Структура прогулки: 
1.Наблюдение. 
2.Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней подвижности, 

игры на выбор детей, дидактические игры. 
3.Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 
4.Труд детей на участке. 
5.Самостоятельная игровая деятельность. 

Санитарными правилами (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ) определено, 

что ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 
   Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину — 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

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

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

детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С и скорости ветра более 15 м/с;  
Методические рекомендации 

Предметная развивающая среда ДОУ должна обеспечивать всестороннее развитие 

личности ребенка, это та система, которая обеспечивает жизнедеятельность детей и их 

полноценное развитие, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развитие 

психических и физических качеств в соответствии с ФГОС ДО. 
Участок группы также является частью развивающего пространства группы, в пределах 

которого осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей. Особенно в 

летний период, когда большую часть времени дети проводят на свежем воздухе, то вопрос 

наполняемости предметно-развивающей среды на летних участках становится очень актуальным 
Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

 участки групп с теневыми навесами; 

 спортивную площадку; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

 площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

 цветочные клумбы, цветники; 

 огород. 

На участке каждой группы рекомендуется предусмотреть следующие условия 

для полноценной прогулки детей: 

 площадка для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» 

и прочее; 

 площадка для игр с песком, ветром; 



 бассейны для игр с водой; 

 на площадке теневого навеса: столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-

печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с 

природным материалом. 
Зона сюжетно-ролевых игр. 

Этой зоне отводится довольно большая площадь, где есть затененные места, уютные 

уголки и возможность удобно разместить необходимые постройки. 

В зоне сюжетно- ролевых игр оборудуется своеобразный «кукольный уголок». В летнее время 

он может выглядеть так: в удобном месте располагают два домика. Домики необходимо делать 

легкими, обязательно светлыми, открытыми и достаточно просторными, чтобы дети могли 

расположить в них кукольную мебель и сами удобно разместиться. Красить домики лучше в 

яркие тона, повесив на окна и дверь красочные занавески. Хорошо смотрится, если они 

различные по внешнему виду и строению, между домиками посажены цветы, установлены 

скамеечки и сказочный колодец. 
Для выноса на участок необходимо подобрать игровую мебель, предусмотреть место для 

её хранения в помещении ДОУ. Для сюжетно-ролевых игр надо подобрать атрибуты. 
ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ 

Особого места и оборудования требуют игры с песком и 

водой. Песочницы располагают в стороне от площадки предназначенной для свободной 

двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех 

сторон. Четырехлетние дети на бортах песочницы могут формовать и строить из песка. Старшим 

детям для игр с песком нужна большая площадь: они строят города, дороги, мосты, 

плотины. Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. 
Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) 

раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом. 

Оборудование: 

 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

 природный материал: камушки, ракушки; 

 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными отверстиями, 

емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 
ЗОНА СПОКОЙНЫХ ИГР 

Зона спокойных игр может быть оборудована на веранде или в беседке, расположенной в 

уединенном месте. Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, 

трапециевидной формы столы. Форма таких столов 

позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, они 

удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, 

ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

 небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

 разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, 

краски, кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, тесто; 

природный материал; 

 бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления 
ВЫСТАВКИ 
Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно 

увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских 

работ тоже будет иметь огромный интерес. 
ЗОНА ДЛЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 

Летом дети очень любят играть в театрализованные игры. Для таких игр 

необходимо отвести специальное место. Можно использовать беседку, если она 



есть: она легко превращается в любимый цирк, детский театр, театр кукол или 

зверей. Сама форма беседки дает возможность соответствующим образом оформить ее. Если это 

театр, у входа в беседку можно повесить театральные маски, если цирк — изображение 

улыбающегося клоуна. 

Во внутренней части беседки расставляются скамейки места для зрителей. 

Перед ними устанавливается яркая ширма с раздвигающимися занавесями.  
ЗОНА ДЛЯ ИГР С КРУПНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Для игр с крупным строительным материалом в летнее время отводится место на 

утрамбованной площадке под навесом. Площадка для строительных игр должна находиться в 

таком месте, чтобы детям никто не мешал развернуть строительство и была возможность 

сохранить постройки. 
ЗОНА ДЛЯ СВОБОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самая большая площадь на участке предназначена для свободной двигательной 

деятельности детей. Летом в этой зоне на стойках, в корзинах размещают моторные игрушки, 

атрибутику для подвижных и спортивных игр. Обязательно 

выносится на участок оборудование для развития движений, спортивных игр: 

 кольцебросы; 

 скакалки; 

 велосипеды, самокаты; 

 ракетки для игр в бадминтон и малый 

теннис, сетки для перебрасывания через них мячей, кольца с сетками для бросания в них мячей, 

мячи разных размеров и прочее. 

Площадка должна быть ровная и хорошо утрамбована, с барьерами (для 

задерживания бит) и стенками-щитами (для игр с мячом). В этой же зоне следует 

выделить место для стоянки и катания на велосипедах, машинах, самокатах. На этой площадке 

организуются все подвижные игры 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Если площадь участка позволяет, то желательно оборудовать тематические 

игровые площадки: «Строительную», «Зоологическую» или «Сказочную». На них 

могут быть организованы игры-путешествия. 
ТВОРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

АВТОГОРОДОК 
ТРОПА ЗДОРОВЬЯ 

В летний период дошкольники могут оздоравливаться на тропе здоровья. 

Ходьба босиком по поверхности разной структуры - камушки, брёвнышки, песок, керамзит, 

горох, мраморная крошка, вода и т.д. - способствует естественному 

массажу стоп и положительно воздействует через точки акупунктуры на различные внутренние 

органы и части тела, укрепляя иммунную систему растущего организма. Дети получают большое 

удовольствие, тем самым улучшается не только их физическое, но и психическое здоровье. 
ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ 

Современные дошкольники в настоящее время порой загружены не меньше 

взрослых. Для формирования психологической стабильности ребенка важно 

научить его управлять своим телом и эмоциями. В процессе развития, воспитания и обучения 

дети получают огромное количество информации, которую им 

необходимо усвоить. Поэтому так важно иметь личное пространство, место уединения. 
ЦЕНТР ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Посев семян, наблюдение за ростом растений и уход за ними — прекрасная 

познавательная практика для детей! 
Эколого-развивающий комплекс, создаваемый на территории  нашего дошкольного 

учреждения, включает экологические пространства, нескольких общих укрупненных 

функциональных центров, а также отдельные тематические уголки на детских игровых 

площадках. 



К числу экологических пространств, создаваемых на территории нашего  детского сада, 

относятся: «Экологическая тропинка»,  «зеленый маршрут», фитополяна  «Зеленая аптека», 

мини-поле, уголок леса и уголок луга (уголки нетронутой природы), различные цветники 

(клумбы, рабатки, палисадники, бордюры, вазоны, и др.), дворы-парки с аллеями, лужайками, 

тематические цветочные поляны («Весенняя клумба», «Клумба первоцветов»), 

«Экспериментальный  уголок овощевода»; «Фруктовый сад», и др. 
«Экологическая тропинка» с указанием природных объектов  запланированных педагогом  для  

исследования и  возможностью  ребенку самостоятельно  зафиксировать итоги наблюдения. 

«Экологическая тропинка»  в  работе с детьми, может использоваться как элемент  квест-игры. В 

зимнее время как экологические составляющие на территории появляются «Зимние  природное 

чудо» (деревья в снегу, в инее, в ледяной корке и т. д.), зоны для подкормки птиц «Зимняя 

столовая» и др. 
Для развития познавательной активности, любознательности и наблюдательности, 

формирования умений детей последовательно излагать свои мысли, анализировать и делать 

выводы на территории  нашего дошкольного учреждения созданы  центры для детской 

исследовательской и экспериментальной деятельности — «мини-лаборатория» для детей 

младшего дошкольного возраста, «детская лаборатория «Почемучка» и метеоплощадка «У 

природы нет плохой погоды»  для старших дошкольников, при этом метеоплощадка может 

использоваться круглогодично. 
    Организация исследовательской  и опытно-экспериментальной  деятельности  непосредственно 

связана с организацией  труда детей в природе. При организации трудовой деятельности, 

педагоги уделяют большое внимание  соблюдению  гигиенические  требования к  хранению и 

содержанию  инвентаря, правила безопасности при  использовании. 

 

       

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч .руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условиядля 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного 



профессионального образования. Все педагогические и руководящие кадры своевременно 

проходят КПК при 

МОАУ ДПО РОД ИМЦ «Альтернатива», «ИПКиПРО УР», «УдГУ», НОУ ВПО 

«Восточный Европейский институт». Повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений и семинаров города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование. 

При необходимости проходят профессиональную переподготовку. Все это способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

Программа развития кадрового потенциала 

 Цель программы 

Стратегическая цель: 

Повышение качества образовательной деятельности через развитие кадрового потенциала ДОУ. 

Конкретная цель: 

Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности и формирования 

творчески работающего коллектива педагогов - единомышленников через 

внутриорганизационную модель развития персонала. 

 

 Задачами программы являются 

1. Обеспечить поддержку, стимулирование и повышение статуса

 педагогических работников 

2. Развитие профессиональной культуры и компетенций педагогов 

3. Совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров 

4. Обновить структуру и содержание методической службы 5.Сохранить и укрепить 

здоровье педагогических сотрудников 6.Выйти на новый уровень организационной культуры 

учреждения 

 

 Принципы 

• Принцип непрерывности профессионального развития педагогических работников (задан 

ФГОС); 

• Принцип партнерства (предполагает определение круга актуальных и потенциальных 

партнеров в образовательном пространстве детского сада, города, консолидацию их усилий, 

обеспечение устойчивости развития за счет системного эффекта взаимодействия); 

• Принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации внутренних источников 

развития, интенсификацию развития, способность адаптироваться в изменившейся ситуации). 

 

 Механизмы реализации Программы 

Основными участниками реализации Программы являются администрация и педагогический 

коллектив образовательного учреждения, способные реализовать поставленные цели и задачи 

Программы. 

Рабочая нагрузка  педагогических работников: 

В рабочее время педагогических работников в зависимости  от  занимаемой 
должности включается: 

 учебная (преподавательская) работа; 

  воспитательная работа; 

  индивидуальная работа с воспитанниками; 

     научная, творческая и исследовательская работа; 

 методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа; 

 работа по ведению мониторинга; 



 работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. 

 другая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными          

характеристиками по должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и          
индивидуальным планом. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
Режим 36 - часовой рабочей недели воспитателям обеспечивается путем одновременной 

ежедневной работы двух воспитателей в течение 7 часов 12 мин. для каждого воспитателя. Либо 

режим 36 - часовой рабочей недели воспитателям обеспечивается путём одновременной 

ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов  и  замены каждым воспитателем в 

течение 6 часов отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения 

работы по изготовлению учебно - наглядных пособий, методической и другой 

работы, регулируемой Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ   и иными 

локальными нормативными актами. 
Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учётом 

особенностей их труда устанавливается: 
36 часов в неделю:  воспитателям; 

24 часа в неделю: музыкальному руководителю; 
        Выполнение педагогической работы регулируется расписанием непрерывной 

образовательной деятельности, составляемой с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени педагога, 

которое утверждается заведующим ДОУ.   
 За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

 Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть обеспечена 

полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 года 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников», определяется с учетом их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

 Конкретная продолжительность непрерывной образовательной деятельности, а также перерывов 

между ними предусматривается с учетом действующих соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

педагогической работы регулируется расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей педагогического 

работника, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

 тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами (циклограммами) педагогического 

работника, и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета,  с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 



воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (работа с неблагополучными семьями воспитанников и др.). 

 При составлении графиков работы педагогических работников перерывы в рабочем 

времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 
 При составлении расписаний непрерывной образовательной деятельности, ДОУ обязано 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (так 

называемые "окна") продолжительностью более 2-х часов, которые в отличие от коротких 

перерывов   между каждым учебным занятием, установленных для воспитанников, рабочим 

временем педагогических работников не являются. 
 Периоды времени, в течение которых ДОУ  осуществляет свою деятельность, свободные 

для педагогических работников, ведущих педагогическую работу, от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, педагогический работник использует для повышения квалификации, самообразования, 

научно-методической деятельности, подготовки к занятиям т.п. 

2. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников ДОУ. В такие периоды педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе на основании 

приказа заведующего ДОУ. 
Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход 

за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного 

фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты. 

 

Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5  на 1 ребенка и для групп дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2  на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. 

Площадь спальной для детей до 3 дет должна составлять не менее 1,8  на ребенка, для детей от 3 

до 7 лет - не менее 2,0  не ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен 

быть не менее 75 .  

 

Совершенствование кадровой политики ДОУ 

 

Премирование за основные (текущие) результаты деятельности занимает главное место среди  

систем стимулирования. Работодатель и работник должны четко представлять себе требования, 

необходимые для того, чтобы система устанавливала обоснованную связь между результатами 

труда и размерами вознаграждения, т.е. соблюдался один из основополагающих принципов 

оплаты труда - зависимость получаемого вознаграждения от результатов труда. Разрабатывая 

премиальную систему, нужно предусмотреть показатели и условия премирования, размеры 

премий, круг поощряемых работников, периодичность премирования. Соблюдение определенных 

требований позволит обеспечить материальную заинтересованность работника, а также 

нормальные правовые основы взаимоотношений работника и работодателя в части размеров 

оплаты и трудового вклада. 

 

Прежде всего, показатели премирования должны соответствовать задачам процесса в 

организации и зависеть от трудовых усилий коллектива или конкретного работника. 



Установленные показатели и условия премирования не должны противоречить друг другу, иначе 

улучшение одних показателей (условий) может повлечь за собой ухудшение других. 

 

С учетом конкретных задач ДОУ показатели (условия) премирования могут быть нацелены на 

поддержание уже достигнутого уровня (предельно высокого или допустимого) - выполнение 

задания, обеспечение нормативного уровня качества и т.п.: либо на дальнейшее улучшение 

исходного показателя (условия) премирования - перевыполнение задания, повышение уровня по 

сравнению с "базовым", рост (прирост) по отношению к предыдущему периоду.  

 

Размеры премий следует устанавливать с учетом направленности системы премирования. Если ее 

задачей является поддержание стимулируемых показателей на определенном уровне, то 

устанавливается фиксированный размер премий за выполнение показателя; если ставится цель 

улучшить показатели, то устанавливается один или несколько дифференцированных размеров за 

каждую единицу улучшения показателя. В ряде случаев стимулируется и выполнение показателя 

на заданном уровне, и его улучшение. 

 

Периодичность премирования (по результатам за месяц, квартал и т.д.) следует устанавливать в 

зависимости от особенностей организации производства и труда, характера показателей 

премирования, наличия соответствующего бухгалтерского и оперативного учета. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

Оснащение образовательного процесса строится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и способствует 

качественной организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей программы. Предметная развивающая среда включает в себя 

современные материалы, игрушки, игровое оборудование, обучающие, развивающие и игровые 

центры детской деятельности, формируется с соблюдением принципов ее построения для каждой 

возрастной группы: психологической и физической безопасности, дистанции, развивающей 

направленности, эстетичности, гибкости зонирования, а также запросов населения и 

потребностей учреждения. 

Основные объекты образовательной организации 

 

№ 

 п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Коли 

чество 

Площадь м
2 

Назначение 

Оборудование, технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального 

использования для 

обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.    
 

 

 

  

Групповое 

помещение 

(групповое 

помещение 

спальня, 

приемная, 

туалетная 

9  

 

 

 

900 

Пребывание 

детей в 

течение дня 

для 

реализации 

различных 

видов 

деятельности 

- Детская мебель для 

практической 

деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок творчества 

- Уголок 

Физкультурно спортивный 

- Уголок уединения 

- Уголок ряженья 



комната) - Игровая мебель 

- Атрибуты для 

сюжетно –ролевых игр 

- Конструкторы 

различных видов 

- Настольно – печатные 

игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, 

шнуровки 

- Шкафы для пособий 

Мини лаборатория 

Театр 

- Информационный уголок 

- Выставки детского 

Рисунка ,поделок 

- Выставки продуктов 

детского творчества 

 

2.    
 

 

 

  

Спортивны

й зал 
1  62  

Образователь

ная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

- Гимнастические скамейки 

- Спортивное оборудование 

для выполнения основных 

видов движения 

(гимнастические палки, 

гантели, мешочки для 

метания, дуги разной 

высоты) 

- Атрибуты для 

общеразвивающ 

ихупражнений 

- Мячи разного вида 

- Спортивные игры 

- Шведская стенка 

- Мягкие модули: лабиринт, 

тоннели, полоса препятствий 

3.    
 

 

 

  

Музыкаль

ный зал 
1  62  

Образователь

ная 

деятельность 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- Сборники нот, 

Методическая литература 

- Шкаф-стенка для 

пособий, игрушек, 

атрибутов 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Детские 

музыкальные 

инструменты 

- Аудио- и 

видеодиски с 

музыкальными 

произведениями 

- Различные виды 

Театров ,ширмы 

- Детские костюмы 

- Детские стульчики 



- Проектор, экран 

- Микрофоны 

 Библиотеки 

Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляет 194  

экземпляра и находится в кабинете старшего воспитателя   

 

Сведения о фонде методической литературы 

 

№ 

п/п 

Параметр  Количество  

1 Методическая литература, находящаяся в методическом 

кабинете 

45 

2 Детская художественная литература 80 

3 Периодические издания (для педагогов, обучающихся) 40 

4 Специализированные программы и пособия 18 

5 Справочно-энциклопедические издания 6 

6 Аудиовизуальные издания 5 

 Всего 194 

 

 

 

         Объекты спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

Условия для занятий физическими упражнениями, которые обеспечивают физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.                    

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования 

для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться в ДОУ 

  

№ п/п Наименование ТСО Количество 

1.   
 Персональные компьютеры 3 

2.   
МФУ 1 

3.   
Ноутбук 2 

4.   
Принтер 4 

5.   
Музыкальный центр 3 



6.   
 Мультимедийный проектор 1 

 

Имеющееся в МДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), при 

этом используются офисные программы (MicrosoftWord Excel, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во все 

контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса через 

электронную почту и официальный сайт учреждения. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) 

услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  Образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

(автономной) организации осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 



образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете 

на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного(муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализ материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОСДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 



5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 

С учетом контингента детей, посещающих группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности, предусмотрена непрерывная образовательная деятельность, проводимая как на 

специально организованных занятиях, в совместной деятельности воспитателя и детей, так и в 

режимных моментах. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации. Оптимальные условия для 

развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. Формы организации 

непрерывной образовательной деятельности (далее 

НОД): подгрупповые, групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Продолжительность занятия для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей  

5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами занятия - не менее 10 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня, сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Нагрузка непосредственно образовательной деятельности в разных 

возрастных группах регламентируется Учебным планом 

 

Общие требования к организации образовательного процесса регламентируются Календарным 

учебным графиком на учебный год. Содержание Календарного учебного графика включает в себя 

сведения о: 

- режиме функционирования учреждения; 

- продолжительности учебного года (определено количество учебных недель, 

включая проведение педагогической диагностики); 



- продолжительности учебной недели; 

- недельной и годовой учебной нагрузке; 

- регламентировании образовательного процесса (сведения о максимальной образовательной 

нагрузке в первую и вторую половину дня); 

- сроках проведения педагогической диагностики с целью оценки индивидуального развития 

детей; 

- праздничных днях и каникулярных неделях; 

- работе МДОУ в летний период и т.д. 

Календарный учебный график на учебный год является Приложением к Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МДОУ. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Одно из ведущих мест в МДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты 

режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. При проведении режимных 

процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие 

правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в МДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима дня проводится с 

учетом теплого и холодного периода года. В зависимости от образовательной деятельности и 

погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр. 

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей и сезона. 

Режим дня на холодный период 

 
Виды деятельности  1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

К  школе 

группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

6.30 - 7.40 6.30-7.40 6.30-7.40 6.30-7.50 6.30-8.00 

В том числе, утренняя гимнастика 7.35- 7.40 7.20 - 7.26   7.30-7.37   7.40-7.50 

 на улице 

7.48 -8.00 

 на улице 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.40-8.10 7.40-8.10 7.40-8.10 7.50-8.15 8.00 - 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.15-8.40 8.25-8.45 



Организованная образовательная 

деятельность 

8.30- 8.40(I) 

8.50-9.00(II) 

8.30-9/15 8.30-9.35 8.40-10.00 8.45--10.30 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 9.00-11.00 9.15-11.15 9.35-11.30 10.00-11.55 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.00-11.20 11.15-11.35 11.30-11.45 11.55-12.10 12.10-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 11.20-12.00 11.35-12.10 11.45-12.15 12.10-12.40 12.25-12.50 

Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.00-15.00 12.10-14.40 12.15-14.40 12.40-14.55 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 14.30-14.50 14.45-15.00 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 14.40-14.55 14.40-14.55 15.05-15.20 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры 15.30-16.10 15.10-15.25 15.10-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

15.30-15.40(I) 

15.50-16.00(II) 

15.25-15.40 15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-15.55 

 Игры, самостоятельная деят-ть 16.00-16-30 15.40-16.30 15.45-16.30 15.50-16.30 15.55-16.30 

Прогулка,игры, самостоятельная 

деятельность, 

 уход  детей домой 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период 

 
Виды деятельности  1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит, 

школе групп; 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (на улице) 

6.30-7.40 6.30-7.45 6.30-7.45 6.30-7.50 6.30-8.00 

В том числе, утренняя гимнастика 7.30- 7.35 7.30-7.36 7.30-7.37  7.40-7.50 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.40-8.15 7.45- 8. 15 7.45-8.10 7.50-8.20 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке 

8.15-8.45 8.15-8.35 8.10-8.30 8.20-8.35 8.30-8.45 

Организованная образовательная 

деятельность на прогулке 

9.00-9.10 8.35 -8.50 8.50-9.10  9.10-9.35 9.30-10.00 

Прогулка 8.45-10.40 8.35-11.00 8.30-11.20 8.30-11.50 8.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

10.40-11.05 11.00-11.20 11.20-11.40 11.50-12.00 12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 11.05-11.45 11.20-12.00 11.40-12.15 12.00-12.30 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 11.45-14.45 12.00-14.30 12.15-14.45 12.30-14.45 12.20-14.50 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

14.45-15.05 14.30-14.50 14.45-15.00 14.45-14.55 14.50-15.00 

Подготовка к полднику. Полдник 15.05-15.20 14.50-15.10 15.00-15.15 14.55-15.10 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры 15.20-15.30 15.10-15.25 15.15-15.30 15.10-15.25 15.15-15.30 

 Игры, самостоятельная  

деятельность 

15.30-15.55 15.25- 16.00 15.30-16.10 15.25-16.20 15.30-16.05 

 Прогулка,игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой (на 

улице) 

16.05-18.30 16.00-18.30 16.10-18.30 16.20-18.30 16.05-18.30 

 

 



3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

 

Перспективы работы МБДОУ отражены в концептуальной модели развития. 

 

 Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные 

качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания 

мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 
Основной целью Программы развития является обеспечение доступности и высокого качества 

образования адекватного социальным  потребностям инновационной экономики России, на 

основе повышения эффективности деятельности  ДОУ  по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание 

условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – образовательного 

процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно- 

ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 

развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада. Внедрение 

современных педагогических технологий обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволит ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме.  

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход 

к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

 В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым 

нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание  оптимальных условий  для его развития в воспитательно- образовательном процессе и 

в системе дополнительного  образования. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятельности 

МБДОУ №179 ,  служат: 

Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников. 



Использование здоровьесберегающих технологий. 

Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада,  

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

Построение  модели повышения профессионального уровня педагогов. 

Введение дополнительных образовательных услуг. 

Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

Стратегией развития дошкольного образования, деятельность детского сада основывается 

на следующих принципах: 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда. 

- Изменение организации предметно-развивающей среды, жизненного пространства детского 

сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями, склонностями, социального заказа родителей. 

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции 

различных видов деятельности. 

- Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, родителей в воспитании и 

образовании детей. 

Программа развития ДОУ направлена на оздоровление, укрепление организма ребёнка и 

сохранение уровня его здоровья в условиях активного интеллектуального развития.  

 В этой связи необходимо: 

внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать индивидуальные 

образовательные программы, учитывая специфические особенности развития каждого ребёнка, 

его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей; 

использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний, при 

которых снизился бы процент заболеваемости; 

проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа жизни; 

 

Главная направленность работы детского сада  и родителей ребенка - содействие развитию 

в воспитаннике такой личности, которая  осознает необходимость пожизненного саморазвития, 

может быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка 

зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения называются педагогическим 

сотрудничеством. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  воспитания и образования 

дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия (консультации). В последнее время 

необходимо так разнообразить работу с родителями - организовать встречу со специалистами, 

совместные мероприятия, при которых родитель встал бы в позицию активного участника, этих 

встреч.  

Поэтому необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам: формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития детей 

раннего возраста, старшего дошкольного возраста 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается 

в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования 

детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 

         Предполагаемый  результат    

  Повышение качества дошкольного образования, создание организационно-педагогических 

условий для реализации ФГОС ДО, достижение высокого качества и обновления содержания 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 

Повышение  компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

Внедрение  информационных технологий в образовательный процесс. 

Создание  базы методических разработок с  использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях . Реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса образования . 



Улучшение  состояния физического, психического и социального здоровья детей. 

Расширение области участия родителей в деятельности ДОУ   (участии их в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия  ДОУ и семьи. 

Расширение области участия родителей в деятельности ДОУ   (участии их в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия  ДОУ и семьи. 

 Укрепление материально-технической базы  
  

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Гигиенические нормативы   -   Санитарные   правила   и   нормы   СанПиН   1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

7. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644). 



12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10 Перечень литературных источников 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

 Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Москва  2015 

А.И.Булычева 

 

 

Программа «Развитие+» НОУ  «Учебный 

центр им. 

Л.А.Венгера 

«Развитие» 

 

2015 

Л.А.Венгер,О.М.Дьяченко Планы занятий по программе 

«Развитие»   

 

НОУ «Учебный 

центр им. 

Венгера 

«Развитие»    

2002 

Смирнова Е.О. 

Галигузова Л.Н. 

Примерная парциальная 

образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-

3года) 

«Первые шаги» 

Москва  2014 

Л.А.Венгер 

 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка 

Москва 1998 

А.И.Иванова Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду 

Москва 2007 

О.Ф. Горбатенко Система экологического 

воспитания в ДОУ 

Издательство 

Учитель 

2008 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность М.: 

Просвещение 

2005 

О.В.Александрова Уроки вежливости для малышей ООО 
«Издательство 

«Эскимо» 

2010 

 Н.Я.Михайленко. 

Н.А.Короткова 

Организация сюжетной игры в 

детском саду 

М.: 

Просвещение 

2001 



 

. 

Н.Я.Михайленко.  

Н.А.Короткова. 

 

Игры с правилами в 

дошкольном возрасте 

М.Просвещение 2002 

Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка Творческий центр 
Сфера Москва 

2009 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.     Моральное воспитание.  
Материалы для работы с детьми 4 

– 7 лет. 

Смоленский обл. 
институт  

2007 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд 
в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение 
 

2007 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. 
Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста  

М.Просвещение 
 

2007 

Т.А.Лаврентьева Психолог в детском 

дошкольном учреждении 

ИЦСД РАО 

Детский центр 

Л.А.Венгера  

Москва. 
 

1996 

Г.А. Корняева Детям об Ижевске г. Ижевск 2006 

Л.А. Красноперова Растет маленький гражданин г Сарапул 2013 

Н.А.Федосова Послушный карандаш Москва 1999 

Е.В.Колесникова Развитие звуко-буквенного 
анализа у детей 5-6 лет  

Москва 2000 

Н.А.Федосова Подготовка к письму Москва 1999 

Н.В.Дурова Обучение грамоте 9комплект 

пособий) 

Москва  2005 

Л.Г. Горькова,  Сценарии занятий о комплексному 
развитию дошкольников 

Москва  2005 

О.В.Александрова Учусь говорить красиво Москва 2011 

Павлов Ю.Г. Планы по программе «Развитие » 

Изодеятельность 

НОУ УЦ им ЛА 

Венгера 

2002 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Москва 2009 

Т.Н. Доронова  Изобразительное  искусство 
Пособие для детей 4-7 лет 

 М.:Просвещение 2012 

К.В.Тарасова,  
Т.В Несреренко 

Программа музыкального 
развития детей  «Гармония» 

Москва 2000 



А.И. Буренина  

Ритмическая мозаика 

Москва 2002 

Л.А. Венгера, О.М.Дьяченко 

,А.И.Булычевой. 

 
 

Программа «Развитие» +» 

 

Воспитание здорового ребенка 
М.Д.Маханева  Москва.2004г 

 

Лыжи в детском саду 
М.П.Голощекин  Москва.1972г. 

 

НОУ  «Учебный 

центр им. 

Л.А.Венгера 
«Развитие» 

 

2002 

М.Д.Маханева 

 

Воспитание здорового ребенка  

 

Москва  

 

2004 

М.П. Голощекин Лыжи в детском саду Москва 1972 

В.Г. Алямовская  

Как воспитать здорового ребенка  

 

Москва 2004 

 

 

Вариативная часть Программы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» Программа Г.А. Корняевой «Детям об Ижевске», А.М. Комарова, 

«Мы в Удмуртии живем»; 

Реализация программы Г.А.Корняевой «Детям об Ижевске» и А.М. Комарова, 

«Мы в Удмуртии живем» осуществляется воспитателями в течение дня в соответствии с планом 

воспитательно- образовательной работы групп старшего дошкольного возраста. Для реализации 

задач данного направления работы с детьми в МДОУ созданы условия: 

 в группах имеется национальный уголок, который содержит 

- дидактические игры, по ознакомлению с г.Ижевском и УР; 

- иллюстративный материал по теме; 

- открытки с достопримечательностями г.Ижевска и УР; 

- кукла в национальной одежде; 

- карта г.Ижевска, карта УР; 

- подборка литературы, периодических изданий и т.п.; 

- методическая копилка с материалами по тематическим блокам и пр. 

 в методическом кабинете: 

- методическая литература, подборка периодических изданий и т.п.; 

- иллюстративный материал; 

- открытки с достопримечательностями г.Ижевска и УР; 

- опыт работы педагогов ДОУ по проблеме (материалы об участии в районных и 

городских мероприятиях, конспекты образовательной деятельности с детьми - 

занятия, праздники, развлечения и пр.); 

- фотоматериалы. 

 

 

4. Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №179» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

179» разработана в соответствии с основными нормативно правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральный государственный образовательный стандарт 



дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г.N 1155); - «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Объем 

обязательной части основной образовательной программы составляет 90% от ее общего объема и 

сформирован на основе примерной основной общеобразовательной программы «Развитие», 

соответствующей ФГОС дошкольного образования и направленной на развитие ребенка во всех 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях детского 

сада. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 10% от ее общего объема, сформирован с учетом 

регионального компонента и опирается на программу по краеведению для детей дошкольного 

возраста «Детям об Ижевске» Г.А. Корняевой и программы - А.М. Комарова, «Мы в Удмуртии 

живем»;   

Образовательная программа ориентирована на детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.  

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный раздел.  

Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

данной Программы, характеристики и особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста, планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров в 

соответствии с ФГОС ДО. Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через 

цели образовательной работы в каждой возрастной группе. Программа содержит рекомендации 

по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в учреждении.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. На 

основании ФЗ «Об образовании» ст.64, гл.7, освоение Программы промежуточной и итоговой 

аттестацией воспитанников не сопровождается. Содержательный раздел. Программы 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 Программа включает описание содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой,  

художественно-эстетической и физической с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; взаимодействия педагогов с детьми в основных формах детской деятельности — игровой, 

творческой изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, исследовательской; общении; 

познании; начальных формах трудовой и учебной деятельности; взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 Организационный раздел Программы раскрывает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка; организацию развивающей предметно - пространственной 

среды; кадровые и материально-технические условия реализации Программы; особенности 

планирования образовательной деятельности, режима дня, традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 



учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: • участие родителей в 

организации деятельности МДОУ: - заседания Совета родителей МДОУ; - проведение групповых 

родительских собраний. • вовлечение родителей в жизнь детского сада: - мастер – классы, дни 

открытых дверей, совместные праздники, культурно 

экскурсионные программы, праздники, конкурсы семейных талантов, акции, субботники. • 

организация педагогического просвещения родителей: - тренинги, консультации, беседы, 

круглые столы, семинары-практикумы, конференции, образовательные марафоны. • выявление 

запросов - анкетирование, беседы, интервью, опрос, информационная корзина, официальный 

сайт МДОУ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Приложение 

 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

В МБДОУ №179образовательная и воспитательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой.  

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-культурных, 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. Обучение и 

воспитание объединяются в единый процесс, основанный на духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Основной целью образовательной  и воспитательной 

деятельности  МБДОУ№179 является формирования общей культуры личности обучающихся, 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Для МБДОУ№179 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательной деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, применяются средства наглядной пропаганды (родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, акций и др. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 



человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ №179– личностное   развитие   

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими 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 педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские взаимоотношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание 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; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

образования детей. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Традиции детского сада» 



Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной организации. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре Донского казачества в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОО: 

• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День  народного единства»); сезонных 

праздников («Осенины», «Новый год»); 

• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя». 

• на уровне группы: 

«Семейные посиделки»; 

«День рождения»; 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 



2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игр. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные.  

4. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

5. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

3.2 Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно- нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в 

рамках всех образовательных областей: 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

9. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

10. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

11. Развивать коммуникативные качества: способность

 устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

12. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

13. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

14. Поощрять проявление  таких качеств, как 



отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

15. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

16. Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям. 

Познавательное развитие 6. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 

7. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

8. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

9. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

10. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 6. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения 

с другими людьми на различные темы. 

7. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

8. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

9. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

10. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

7. Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей. 

8. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

9. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 



предметов и объектов природы. 

10. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

11. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством

 художественно-эстетической деятельности. 

12. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

 

Физическое    

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников   через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей 

участвовать в     спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

 В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые 

реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры.  

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка.  



5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной 

и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 

своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

7. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный 

мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

3.3 Модуль «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 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. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ№179 организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, 

выставки, флешмобы. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОО. 

Традиционными в детском саду стали являются выставки и конкурсы детских поделок 

«Пасха – светлый праздник», «Свет Рождественской звезды», «Осенние фантазии», на уровне 

района это «Неопалимая Купина», «Наш друг Светофор» и т.д. 



МБДОУ№179 помогает семье подготовиться к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги 

видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного родителя и его 

трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

3.4  Модуль « Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в МБДОУ №179 организуются  частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются подвижные игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям и зрителям, что занимает не 

последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 по 

предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во всех 

возрастных группах, но родители являются активными участниками образовательной 

деятельности в онлайн – праздниках, онлайн - акциях. 

МБДОУ№179 организует праздники в форме тематических мероприятий: Праздник осени, 

Новый год, Масленица, День матери и т.д. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ№179. 

 

3.6  Модуль «Региональный компонент» 

Мероприятия в рамках регионального компонента пересекаются с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей русского народа и в частности донских 

казаков, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, в том числе казачьими. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «День матери », «Гуляние на масленицу», «Колядки», 

«Мы в Удмуртии живём», «В гостях у Лапшо Педуня».  

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ№179. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

предварительной работы, построенной в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников. Например, праздник «Мы в Удмуртии живём» предваряется 



занятиями , играми в групповых уголках Родного края, просмотром познавательных презентаций, 

просветительской работы с родителями.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

3.7  Модуль «Экостарт» 

Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в душе ребёнка семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего 

экологического образования подрастающего поколения. 

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 

воспитанников ДОО как части патриотического воспитания ребёнка, является всероссийский 

природоохранный социально-образовательный проект «Экостарт» по формированию у детей 

экологической культуры и культуры природолюбия. 

Цель Проекта: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

Задачи Проекта: 

 дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, силу 

и красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека 

и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений новых инновационных инструментариев, форм, методов, 

подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-

ценностное, бережное и уважительное отношение к природе; 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 



В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность в 

ДОО с использованием образов сказочных героев – друзей и защитников Природы. Проект 

представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, учебных и учебно- 

методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой продукции 

подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного отношения к 

Природе. С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне способствуют 

формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, что он может стать 

настоящим другом природы. 

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-

воспитательного процесса в рамках Проекта «Экостарт»: чтение; беседа; наблюдение; 

обсуждение; прослушивание тематических сказок и рассказов; задание; игра; просмотр 

фрагментов фильма или телевизионной передачи; прослушивание радиопередачи; 

викторина; конкурс; тематическое оформление помещения; встреча; утренник; прогулка; 

работа на природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие. 

Прогнозируемые результаты: 

 формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; 

 повышение общей культуры ребёнка; 

 формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к окружающей природной среде; 

 развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию в 

природоохранной и экологической деятельности; 

 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

 

3.8  Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 



2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и через 

форму обратной связи на официальном сайте ДОО. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом 

(при условии соблюдения требований СанПин) 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. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в МБДОУ№179 воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ №179, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 



- принцип психологически комфортной среды для  участников образовательных 

отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 

взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения 

личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия; 

-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными  объектами  анализа  организуемого  в МБДОУ №179 воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ №179. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ №179 совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшими воспитателями, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ №179.  

Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в МБДОУ №179 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                      Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль Название мероприятия Группы Ответст- 

венные 

Сентябрь 

 

Традиции 

детского сада 

Легкоатлетическое многоборье 
«Золотая осень»» 

старшая, 

подготовит. 

группы 

Воспитатели, 

ИФК 

Спортивное развлечение - «Праздник 
мяча» 

Младшая, 

средняя, 

разновозрастная 

группы 

Воспитатели, 

ИФК 

ООД Неделя безопасности 25 – 29 сентября Все группы воспитатели, 

специалисты 

 

День воинской славы России (8 
сентября) 

все группы воспитатели, 

специалисты 

 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «По страницам 

лета» 

все группы воспитатели 

Экостарт 15 сентября – День работников леса.  старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

 

воспитатели 

Акция «Всемирный день без 
автомобиля» 22 сентября 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

 

воспитатели 

Праздники Праздник «День знаний» Средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

 

ст. воспит.,  

муз.руковод

итель, 

воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

Участие в Городском мероприятии 

Рыжий фестиваь 

 

все группы 

 

воспитатели, 
специалисты 



Взаимодействие  с 

родителями 

 
Родительские собрания 

все группы заведующий 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

 

Октябрь 

Традиции 

детского сада 

День здоровья «Загадки с овощной 

грядки». 

все 

группы 

Воспитатели, 

ИФК 

ООД Всемирный день математики Средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Всероссийский урок по ОБЖ        все группы воспитатели, 

специалисты 

 

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 

все 

группы 

Воспитатели 

Праздники  Праздник «Золотая осень» Все группы ст. воспит.,  

муз.руковод

итель, 

воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

Игра-викторина «Природа родного 

края» 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Экостарт  Мероприятия ко Дню защиты 

животных  

Средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели 

Взаимодействие  с 

родителями 

Консультации по темам, выбранным 

родителями и/ или педагогами 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 
специалисты 

Ноябрь 

 

Традиции 
детского сада 

«Что мы Родиной зовем?» мероприятия 
ко Дню народного единства 

старшая, 

подготовит, 

разновозрас

тная группы 
 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Спортивные развлечения «Дорожка 
здоровя» 

все группы воспитатели, 

ИФК 



ООД Всемирный день математики старшая, 

подготовит, 

разновозрас

тная группы 

 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Наши мамы – 

самые красивые» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 

 

воспитатели 

Праздники Праздник «День матери» Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 

ст. воспит.,  

муз.руководите

ль, воспитатели, 

специалисты 

Экостарт Мероприятия ко Всемирному Дню 
домашних животных 

Все 

группы 

воспитатели 

Региональный 
компонент 

Виртуальная экскурсия «Легенды 
Удмуртской земли» 

Средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели 

Взаимодействие 
с родителями 

Создание плакатов (рисунков) 
по защите прав детей. 

все группы воспитатели 

Декабрь 

 

Традиции 
детского сада 

День героев Отечества 09.12 старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

ООД 

 

Час мужества «Живая память», 

посвященный Дню Неизвестного 

солдата 03.12 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Единый урок «Права человека» старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка поделок «Новый год на 

порог»  

все группы воспитатели 

Праздники Праздник «Новогодний карнавал» все группы Муз.руководит
ель, 
воспитатели 



Экостарт Выставка «нашу елку не срубили- её мы 

сами смастерили» 

Подготовитель
ная группа 

Муз.руководи

тель, 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» все группы воспитатели 

Региональный 

компонент 

В гости к Тол Бабаю (виртуальная 

экскурсия) 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Безопасность детей зимой все группы воспитатели 

Январь 

 

Традиции 

детского сада 

День здоровья «Зимние забавы» все группы Воспитатели, 

ИФК 

ООД 

 

Акция «Безопасная дорога» старшая, 

подготовит, 

разновозрастна

я группы 
 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков с использованием 

нетрадиционных техник «Я рисую 

зиму» 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

воспитатели, 

специалисты 

Праздники Праздник «Прощание с елочкой» все группы воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Экостарт 15 января «День зимующих птиц» все группы воспитатели 

Региональный 

компонент 

Мероприятия «Колядки » Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит.,  

муз.руководите

ль, воспитатели, 

специалисты 

Взаимодействие 

с родителями 

Консультативные мероприятия 

«Детская безопасность – забота 

взрослых» 

все группы воспитатели 

Февраль 

 



Традиции 

детского сада 

Фестиваль проектов «Хочу всё знать» старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

ООД 

 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ все группы воспитатели 

День родного языка старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

все группы воспитатели,  

Праздники 

 

Праздничные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Экостарт Реализация экологических проектов 
«Сдай батарейку – спаси землю», 
«Огород на окне» и т.д. 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастн

ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Региональны

й 

компонент 

Развлечение «В гостях у Лапшо 

Педуня» 

Подготовител
ьная группа 

Воспитатели, 
ИФК 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Тематические мероприятия в рамках 
«Дней открытых дверей» 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Март 

 

Традиции 

детского сада 
Всероссийская неделя музыки (21 – 27 

марта) 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

ООД 

 

Всероссийский открытый курок по 

ОБЖ 

 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков и поделок «Мы с 

мамой - рукодельницы» 

все группы воспитатели 

Праздники 

 

Праздник «Для милой мамы» все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Экостарт Акция «Каждой птице нужен дом» 

 

все группы воспитатели 



Региональный 

компонен

т 

Цикл познавательных мероприятий 

«Традиции Масленицы» 

Развлечение «Масленица» 

 

все 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 
специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

Взаимодействи

е с 

родителями 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Подготовител
ьная группа 

Воспитатели, 
ИФК 

 

Апрель 

Традиции 

детского 

сада 

День космонавтики «Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни (ко Всемирному Дню здоровья) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 
ДОО 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Таинственный 

космос» 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Праздники 

 

 Развлечение «День  смеха – 1 апреля» все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

Экостарт Мероприятия ко Дню птиц Все группы Воспитатели, 

специалисты 
ДОО 

«Земля – наш общий дом» проектная 

деятельность, посвященная Дню 

Земли 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

Цикл познавательных мероприятий 

«Родниковый край», «Красная книга 

Удмуртии» 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозрастн
ая группы 

ст. воспит.,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

Взаимодействи

е с 

родителями 

Привлечение к благоустройству 

территории ДОО 

Все группы Воспитатели 

Май 

 



 

Традиции 

детского сада 

Оформление помещений детского сада    
ко Дню Победы, акция «Окна Победы» 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

День здоровья «Ловкие, сильные, 
смелые» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

разновозра

стная 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель, ИФК 

ООД 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

проведение серии образовательных 

мероприятий посвящѐнных Дню 

Победы 

старшие, 

подготовит. 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Творческие 

соревновани

я  

Выставка рисунков к Международному 

Дню семьи (15 мая) 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Праздники Праздник «Выпускной вечер» подготовит. 

группы 

ст. воспит.,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

Экостарт Акция «Украсим землю» (посадка 

деревьев и цветов)  

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

 Виртуальная экскурсия «Заповедные 

места Родного края» 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
разновозраст
ная группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Взаимодейств

ие с 

родителям

и 

 Месячник по благоустройству 

территории «Цвети наш детский сад» 

Все группы ст. воспит., 

воспитатели 
 



Приложение2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

По всем реализуемым общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №179» на 2023-2024 учебный год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД  № 179» 

 
 

179- ТЙ НОМЕР НЫЛПИ САД 

ШКОЛАЗЬ ДЫШЕТОНЬЯ 

МУНИЦИПАЛ УЖЪЮРТ 



 

 Данный учебный план разработан с расчетом на 9 месяцев, в рамках которых осуществляется 

непосредственно образовательная деятельность. Учебный план соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и «Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО), составлен в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 179.  

Образовательные области 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

В соответствии с реализуемой ООП 

 

 

Показатели образовательной нагрузки на объекты 

организованной образовательной деятельности 

Гру

ппа 

ран

нег

о 

воз

рас

та 

1 

млад

шая 

груп

па 

2-3 

года 

2 

младшая 

группа 

Средн

яя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1-2 
год
а 

2-3 
года 

3-4 года 4-5 
лет 

5-6 лет 6-7 лет 

НОД количество в неделю 

Инвариативная (обязательная) часть 

Познавательное развитие Ознакомление с пространственными 
отношениями 

   1 1 0,5 

 Сенсорное развитие 1 1 2    

Развитие элементарных 
математических представлений 

   1 1 2 

 Конструирование 1 1 1 1 1 1 

 Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

1 1 1 1   

 Развитие элементов логического 
мышления 

    0,5 0,5 

 Развитие экологических 
представлений 

    1 1 

 Познавательное чтение     0,5 1 

Речевое развитие Введение в грамоту. Грамота   1 1 1 2 

 Развитие речи 1 1     

Физическое развитие Физическая культура 2 2 1 2 2 2 

 Физическая культура на улице   1 1 1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство    2 2 2 2 

 Рисование 1 1     

 Лепка 1 1     

 Развитие музыкальности 2 2 2 2 2 2 

Итого: 10  11 12 13 15 

Вариативная часть  

Региональный компонент Приобщение к народной культуре и 
традициям 

    1 1 

Итого Итого 10 10 11 12 14 16 
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 КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД №179» (МБДОУ №179) 

 на 2023 – 2024 уч. год 

 

              Принят на Педагогическом совете  

              Протокол № 1 

              от «   »     августа    2022 г. 

 

 

Ижевск  2022г. 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 
1. Календарный учебный график разработан на основе нормативно-правовых документов: 

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

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 

от 17.10.2013; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

   2.   Режим работы Учреждения является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная, 

 длительность работы 12 часов: с 6.30 до 18.30. 

        Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час (согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

4. Количество учебных недель в учебном году – 32. 

5. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2021-2022  учебном году являются: 

1- 8 января – Новогодние праздники, 

23 февраля – День защитника Отечества,  

8 марта – Международный женский день,  

1 мая – Праздник Весны и Труда,  

9 мая – День Победы,  

12 июня – День России,  

4 ноября – День Народного единства. 

6. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: 
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7.Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

7. Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста – не более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

   8. Летний период: с 1 июня по 31 августа. В летний период образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие подобные формы организации детей, 

а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В середине учебного года, в  январе с 09.01.2023 по 15.01.2023 для воспитанников дошкольных групп организовываются каникулы, во 

время которых проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетического и оздоровительного цикла (музыкальную, 

спортивную, изодеятельность). 

9. Сведения о закрытии ДОУ: с 01.06.2023 по 30.06.2023. 

Возрастная группа Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Общее время непрерывной 

образовательной деятельности 

(недельная/годовая) 

  Первая младшая группа 

 5 дней по 2 НОД 

8-10 мин. Х 10 НОД = 90 мин. 1 час 30 мин./38 час 00 мин. 

2  младшая группа 

4 дня по 2 НОД 

1 день по 3 НОД 

15 мин. Х 11 НОД = 165 мин. 2 час 45 мин./88 час 00мин. 

Средняя группа 

3 дня по 2 НОД 

2 дня по 3 НОД 

20 мин. Х 12 НОД = 240 мин. 4 часа/128 час 00 мин. 

Старшая группа 

5 дней по 3 НОД 

25 мин. Х 15 НОД = 375 мин. 6 час. 15 мин./200час 00мин. 

Подготовительная  

группа 

3 дня по 3 НОД 

2 дня по 4 НОД 

30 мин. Х 17 НОД = 510 мин. 8 час. 30 мин./272 часов 00 мин. 



 
                                          

Месяцы 

 

Дни недели 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  

Понедельник  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вторник  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Среда  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22  

Четверг  1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23  

Пятница  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  

Суббота  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  

Воскресенье  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

 

     -  Непрерывная образовательная деятельность                                              -      -   Детский сад закрыт                                            
 

 

       - Каникулы                                               -  Летний период  
 

      

       - Адаптационный период в группах раннего возраста (в других группах – педагогический мониторинг) 

 
      
       - Выходные дни 

 

       - Нерабочие праздничные дни                                  

Месяцы 

  

Дни недели 

Март  Апрель  Май  Июнь  Июль Август  

Понедельник  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник  7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг  2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Пятница  3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота  4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье  5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  


	Образовательная программа ДОУ № 179 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2месяцев до 8  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому...
	Приоритетные направления деятельности детского сада определяются:
	- в соответствии с ФГОС:
	Планируемые результаты в младенческом возрасте
	К одному году:

	Планируемые результаты в раннем возрасте
	К трем годам:

	Планируемые результаты в дошкольном возрасте
	К четырем годам:
	К пяти годам:
	К шести годам:

	Планируемые результаты на этапе завершения освоения Образовательной  программы
	К концу дошкольного возраста:

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Общие положения
	От 2 месяцев до 1 года
	Содержание образовательной деятельности
	От 1 года до 2 лет
	Содержание образовательной деятельности (1)

	2.1.1.1. Физическое развитие
	От 2 месяцев до 1 года
	От 1 года до 2 лет
	Содержание образовательной деятельности
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	    Объекты спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
	Условия для занятий физическими упражнениями, которые обеспечивают физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
	Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться в ДОУ

	3.7  Модуль «Экостарт» (1)
	Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации).
	3. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.
	4. Количество учебных недель в учебном году – 32.
	5. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2021-2022  учебном году являются:
	1- 8 января – Новогодние праздники, 23 февраля – День защитника Отечества,  8 марта – Международный женский день,  1 мая – Праздник Весны и Труда,  9 мая – День Победы,  12 июня – День России,  4 ноября – День Народного единства.
	6. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет:


