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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.  Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Межовская 

общеобразовательная школа» структурное подразделение детский сад (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования, с 

учётом особенностей региона, муниципалитета и образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 

№ 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении 

санитарных правил инорм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
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заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 мая 2016 г. № 536 Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?range

Size=1

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельностьhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16366

6/

 Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Межовская общеобразовательная школа», утвержденный 

распоряжением главы Большемуртинского района В. В. Вернер от 

19.02.2020 г, № 83

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 июля 

2011 г., Серия А № 0001325 выданная Службой по контролю в области 

образования Красноярского края;

 а также с учетом следующих программ: 

  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
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Группы  Обязательная 

часть  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Соотношение 

частей  

Программы, %  

 

Группы 

раннего, 

группы 

дошкольного 

возраста  

 

ФОП ДО – 

утверждена 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

федерации № 

1028 от 25 

ноября 2022 г. 

Реализуется 

педагогическими  

работниками ДОО 

во всех помещениях 
и на территории  

детского сада, со  

всеми детьми ДОО  

  

Парциальная программа «От звука к 

букве. Формирование звуковой   

аналитико-синтетической 

активности дошкольников  как 

предпосылки обучения грамоте»   

Е.В. Колесникова (2-7 лет) (далее – 

Программа «От звука к букве») 

дополняет содержание 

образовательной области «речевое 

развитие» Программа реализуется 

педагогическими работниками во всех 

помещениях, на всей территории, со 

всеми детьми  

ДОО   

80/20  

Парциальная программа 

«Цветные ладошки». И. А. Лыкова 

 (далее – Программа «Цветные 

Ладошки») дополняет содержание 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

90/10  

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив».   

 

Список используемых сокращений: 

 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

МКОУ–муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение; 

ООП – особые образовательные потребности; 

ДО – дошкольное образование; 

Программа—образовательная программа. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 
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РПВ - рабочая программа воспитания; 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

 

Программа позволяет реализовать основополагающие функции        дошкольного 

образования: 

 обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем его возрасту 

содержании доступным средствами;

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - 

ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным 

духовно- нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 

Родины;

 создание единого образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от 1,5 лет до поступления в общеобразовательную 

организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места проживания.

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Межовская общеобразовательная школа» структурное 

подразделение детский сад сформирована, как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
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детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательно развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Настоящая редакция Программы приведена в соответствие с ФОП ДО на основе 

ранее действующей ООП дошкольного образования в МКОУ «Межовская СОШ» 

структурное подразделение детский сад. Программа реализуется с 1 сентября 2023 

года. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены 

на основе требований Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Целью программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в 

период дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций (жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.) 

 

Реализация программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания 

дошкольного образования и планируемых результатов освоения 
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образовательной программы дошкольного образования;

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, 

патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности;

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города;

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Красноярский край;

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

села (района), его государственных символах.

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа сформирована в соответствии принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами и Федеральной образовательной программой дошкольного 
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образования: 

 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 учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

Федеральная 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 сотрудничества с семьей: реализация Федеральной 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 учет этнокультурной ситуации развития детей.

 принцип учёта ведущей деятельности: Федеральная программа 

реализуется в контексте всех перечисленных в Стандарте 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 интеграции и единства обучения и воспитания:

 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;
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 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование педагогических технологий, 

которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

воспитанников, их психоэмоциональному благополучию.

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

В МКОУ «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад 

функционирует 1 разновозрастная группа полного дня общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет. Программа 

реализуется на русском языке – на государственном языке Российской 

Федерации. Режим работы: с 7:00 до 19:00 часов. 

 

Наименование группы  Режим пребывания  Возрастной 

диапазон  

Максимальная 

наполняемость  

01 «Яблонька»  12-и часовой  1,6-7лет  20 

  

Кадровые условия  

  

Наименование должности  Количество  

Директор 1 

Зам. директора по УВР  1  

Воспитатель  2 

Музыкальный руководитель  1  

Инструктор по физической культуре  1  

 

МКОУ «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад расположено в 

Красноярском крае Большемуртинского района, село Межово. Особенностью 

детского сада является его расположение - вдали от оживленных автомагистралей.  

На территории, прилегающей к зданию, созданы благоприятные условия: озеленены 

по всему периметру, имеются прогулочные площадки с теневыми навесами для 

каждой группы.   

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Возрастные особенности развития детей от 1-2 лет [3, с. 115] 

 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет3–4 

часа, двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только заручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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 (при числе 

участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
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действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

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

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

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

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

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

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

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лети 

старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 
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считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

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

можно преодолеть. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих 

по- прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности 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, голышом и одетая, кукла- мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 
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Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются 

в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

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

личным опытом: «Куда ходили?» – «Гулять». – «Кого видели?» – «Собачку». – 

«Кого кормили зернышками?» – «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из200–300 

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 (разное число слогов), наполняя его 

звуками- заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

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

задние небо язычные(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

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

других – что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» – то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. 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 
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рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

Взаимо общение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно- 

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 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. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

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

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями 

второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно- игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 
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развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из200–300 

слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

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

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

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Первая младшая группа (ранний возраст) 

(2-3 года) 

Основная характеристика детей раннего возраста - ситуативность. Ребенок 

может думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. В данном 

возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. Основным условием 

успешного развития является обеспечение двигательной активности ребенка. 

Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где 

важен характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен 

ребенку как человек, который раскрывает логику и способы употребления 

предметов, окружающих его. 

Именно предметная деятельность определяет формирование навыков 

гигиены и самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением 

общественно- выработанных способов употребления предметов, оказывает 

влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы 

ребенка. 

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных 

процессов, связанных с действием обследования предметов и построения на их 

основе целостных образов, а также формирование первых обобщений в виде 

сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно учитывать, что ребенок 
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обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На основе 

сенсорного развития формируется план образов и представлений, что позволяет 

ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. 

В данный период закладываются основы успешного общения со 

сверстниками, инициативность, чувство доверия к сверстнику. 

Основным достижениям возраста является самосознание, положительная 

самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных действий. 

Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). Важна 

психологическая потребность в самостоятельности. 

 

 

Вторая младшая группа (младший дошкольный возраст) 

(3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 

кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом 

главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение со 

взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив 

общения – познание окружающего мира. Именно в этом общении со взрослым 

формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – 

главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 
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согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие 

всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока 

непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, 

которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать один текст по 

нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-

эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. 

Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 

годам восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются 

предметными, то есть существуют в тесной связи с предметом и не являются 

абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей 

из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его 
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ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как 

ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление 

ребенка. 

До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем 

постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. 

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, 

это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста 

преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является 

основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев 

сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать 

истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. 

Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, 

сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. 

Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно 

«направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше 

складывается общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у 

него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот 

период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, 

упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается 

подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их 

смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему 
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приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на 

мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания 

своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно 

чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, 

похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые 

представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание 

самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением 

себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему 

имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается, — так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) 

хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует 

обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением 

ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка 

проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-то выполнить, сделать 

без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, 

что он уже может сам справиться со многими задачами (соответствующими его 

возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 

Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании 

цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На устойчивость и 

результативность деятельности большое влияние 

оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом 

возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). 

Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения 

важнейшего волевого качества — целеустремленности. Более четко это 

проявляется при постановке цели, слабее — при планировании и реализации 

принятой цели. 
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В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 
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своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 
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одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться 

с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, 

прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако 

большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе 

ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, 

походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: 
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уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее 

становятся движения рук. 

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; 

продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с 

небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и 

неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные 

виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, 

колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по 

лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого 

напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, 

используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную 

цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем 

годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки 

вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и 

броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают 

крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазанье. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах 

своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей 

постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны 

выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с 

музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 
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Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты 

подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности 

людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» 

и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 

лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а 

также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). 

Характеристика речевого развития. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном 

происходит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление 

элементарной интонационной стороны речи — умения передать интонацию 
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вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, 

который содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре 

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты 

ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно 

употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению 

существенных признаков предмета, несоответствие между овладением 

фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно 

формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает 

основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы 

предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, 

целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки 

разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и 

подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 

повествовательного характера. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, 

силы голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

При построении простых распространенных предложений они опускают 

отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая 

форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. 

Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть 

понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 
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Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, 

средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 

18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все 

более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и 

действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер 

— ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся 

непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3–4 лет, 

главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация 

как основной механизм социального развития. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее 

приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник 

рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и 

оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской 

группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои). Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому 

они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно 

осваивает социальное пространство — применяет и проверяет предложенные 

взрослым нормы в общении со сверстниками. 
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Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым 

темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. 

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а 

мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам — машинки и оружие, девочкам — куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению 

отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе 

сверстников или в разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью 

запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4–5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память и основной ее механизм — 

связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый 

уровень сенсорного развития — совершенствуются различные виды ощущений, 

наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 
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перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов 

наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако 

сенсорные эталоны, как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок 

способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать 

свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые 

способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в 

уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и 

ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 

года, — ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для 

него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые 

снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при 

рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально значимых действий (игры- головоломки, решение проблемных 

ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство 

и агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных 

взаимоотношениях со взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более 

реалистично, чем в 3- летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, 

соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка 
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становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они 

для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные 

достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» 

собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним 

задачи, ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже 

важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов — тогда формируется 

позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других 

детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать 

себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего 

волевого качества — целеустремленности, причем у детей пятого года жизни 

индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную 

направленность. 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. 

Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет 

хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
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совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
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рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный 

и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, 

которые становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены 

разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая 

фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, 

скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка 

еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением 

концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. У 

детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием 

разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 
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выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не 

учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4–5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, 

выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу 

приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в течение 

дня (по данным шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по 

физической культуре разного типа показатели двигательной активности детей 4–5 

лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния 

здоровья, функциональных и двигательных возможностей. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи 

ребенка на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это 

время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя 

речи, в освоении способов словообразования, наступает период словесного 

творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), 

начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким 

(синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие 

слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники средней 

группы осваивают разные типы высказывания — описание, повествование и 

элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и 
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последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все те 

умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является 

стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого 

освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не 

до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических элементов 

языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и т.п.). Детское словотворчество 

является ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых 

обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все 

дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа). Речь детей средней группы отличается подвижностью и 

неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако 

объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не 

владеет в достаточной степени умением строить описание и повествование, 

затрудняется в построении рассказов- рассуждений. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и 

части высказывания. 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 

система. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам 
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следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 

кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на 

него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного — взрослый выступает 

для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных 

ситуациях. Изменяются вопросы детей — они становятся независимыми от 

конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, 

семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот период 

ребенок в общении со взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся 

особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в 

общении со взрослым определяется направленностью на сопереживание и 

взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении это 

может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, 

указывая на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом он не 

хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — 

это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с 

правилами поведения. 

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается 

механизм национальной идентификации. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как 

целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения 
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важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, 

отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, 

одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 

результат общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся 

образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои)— становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, 

но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и 

общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так 

как внимание воспитателя — один из критериев выделения детьми и лидера, и 

аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 

начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 

длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой 

по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое 

место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей 

действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 

может длиться от 2–3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать 

развитость речи. В игровых действиях используются предметы-заместители, 

природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. 
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В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания 

к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет 

ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему 

легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая — восстановление в памяти зрительного 

образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 

объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 

характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и 

точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность 

оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве — ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во 

времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию 

дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 

ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако 

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, 

дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя 

ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского 

мышления к децентрации — способности принять и понять позицию другого. 

Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на 

эталоны — форму, цвет, величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то 

есть замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета 
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отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5–6 

годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической защиты, 

например, появляются проекции — приписывание своих отрицательных 

поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. 

Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, 

особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 

себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию 

(социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением 

мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования 

воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не для того, чтобы 

тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, 

«открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью, и др. 

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при планировании 

деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная 

направленность этого волевого качества. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
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социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 
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становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета — светло- красный и темно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 
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лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков, действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 

лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния 

и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 
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непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и 

ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с 

разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 

движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность 

прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания 

и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения 

мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу 

двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. 

У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, 

ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 19.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в 

среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного 

возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей 

правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, 

темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается 

значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, 

совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного 

(синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными 

словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 
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развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи 

они начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в 

речи старших дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все звуки 

родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании 

разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. 

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 

конец), и соединить части высказывания различными способами цепной и 

параллельной связи. 

 

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе 

группа) (6-7 лет)  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам следующие: 
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мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 

см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться 

в общении со взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего к ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются 

механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, начинает 

формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных 

отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 

начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки 

сверстников и взрослых. 

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых 

и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют 

предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 

развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые 
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они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут 

сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость 

и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с 

играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные 

основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится 

символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов 

(отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают 

планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально 

насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную 

память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и 

эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны 

— образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета 

спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в 

пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с 

развитием речи и наглядно-образного мышления, с совершенствованием 

продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 
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впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение 

начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными 

требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие 

задаче. К 6–7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и 

воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние 

все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, 

игра, восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание 

стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: 

он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В 

процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия 

своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние 

семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие — подчиненными. 

Формируются новые мотивы — желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают 

доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном 
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сформированы. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и 

формируются его познавательные процессы, появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности — новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами 

характеризуется. 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, 

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 
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действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

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

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 

годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события: рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
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самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно- следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6–7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее 

решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, 

скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 



57 
 

улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. 

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств 

у детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления 

трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им 

свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои 

действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. 

В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно 

пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, 

парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 7.00 до 19.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 

и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас 

слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в 

речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи 

годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 
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значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 

речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно 

для дальнейшего овладения письменной речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру 

текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с помощью выразительных 

средств передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение 

составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого 

характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое 

восприятие (Д. Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. 

Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, 

речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект 

подготовки детей к обучению чтению и письму. 

1.5. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 
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конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП 

(стр.5-17 п.15) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

планируемых результатов дошкольного образования, которые представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

возрастных этапах и к концу дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного 

года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры 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 Программы и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты едины для обеих частей Программы (основной и 

вариативной – части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 
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Планируемые результаты на момент поступления ребенка в ОУ 

(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; с желанием играет в подвижные игры; 

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

продвигаться к цели; 

- ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 

за взрослым; 

- ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

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

- ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам; 

- 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 
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палочки, колечки, лепешки; 

- 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 другое), воспроизводит не только их последовательность и 

взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает 

ей замечания), заранее 

определяет цель ("Я буду лечить куклу"). 

 

К четырем годам: 

- ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным 

действиям (бросание и ловля мяча, 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 упражнения под музыку; 

- ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

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

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для 

всех темпе; 

- ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и 

тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, 

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 

ест и тому подобное); 

- ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
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- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно положительно влияющих на здоровье; 

- 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 охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

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

процессе совместной деятельности; 

- 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 педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3 - 4 

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 
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потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- 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 демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о 

предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и 

проблемного характера; 

- ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, 

его названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

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

представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, 

интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, 

знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 

причиняет им вред; 

- 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 
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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. 

К пяти годам: 

- ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

- ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

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

основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных 

упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, 

переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

- ребенок 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 выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к 

его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к 

одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

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

- ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога 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 самостоятелен в самообслуживании; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх; 

- ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 

активными; 

- 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 рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан; 

- ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией;  

- охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в 

свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

- ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков; 
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- ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает 

попытки сделать логические выводы; 

- ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 

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

готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии 

населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

- ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

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

изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает 

правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями 

и животными, беречь их; 

- ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части 

суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность 

"вчера, сегодня, завтра", ориентируется от себя в движении; использует 

математические представления для познания окружающей действительности; 

- 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 других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

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

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 
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- 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 осознанность во время занятий физической культурой, 

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

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество 

при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и 

другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 

- ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении 
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уважение и привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует 

уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ОУ; 

- 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 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 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 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 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 испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире; ребенок 

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

- ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, 

количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с 

ними; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской и сельской жизни; знает название своей страны, ее государственные 

символы; 

- ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об 

особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в 

разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за 

растениями и животными, бережно относится к ним; 

- 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 
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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. 

 

К концу дошкольного возраста – к семи (восьми) годам: 

- у ребенка сформированы основные психофизические 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 туристских пеших прогулках, 

осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 

спорта; 

- ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям; 

- ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 
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различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- 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 стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

- 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 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 обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 
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математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

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

государстве и принадлежности к нему; 

- 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; строить смысловую 

картину окружающей реальности, использует основные культурные способы 

деятельности; 

- ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление 

о многообразии стран и народов мира; 

- ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

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

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

- ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

- ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

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

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах 

неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, 

живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, 

осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 
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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, управляет персонажами в 

режиссерской игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению; 

- у ребёнка 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 
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зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

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

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется 

в основных пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; 

- демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 
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старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

- простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет 

движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в 

подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

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

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется 

в основных пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
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-ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; 

- демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

-ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 

старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

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

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки; 

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

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

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

лечить куклу»). 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов по каждому направлению развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, 
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склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей и освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестации и итоговом 

аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики 

на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе, 

которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 
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Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится 2 раз в год: 

- на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) При проведении диагностики на начальном 

этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. 

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

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

тому подобное. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а также содержанию ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 
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являются: 

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство 

педагогов с их содержанием; 

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих 

индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере 

реализации Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги психологи, 

психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации ОП ДО: 

• Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС»; 

 • Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС»; 

• Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС»; 

• Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 
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подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС». 

Диагностические карты разработаны педагогами ДОУ с учетом 

методических пособий Верещагиной (Приложение 1) 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению. 

Цели и задачи деятельности МКОУ «Межовская СОШ» структурное 

подразделение детский сад по реализации Программы определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Изучение социального заказа родителей воспитанников показало, что 

главной задачей детского сада большинство родителей (85%) считает 

укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 92% родителей желают, чтобы 

их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к 

обучению в школе; 70% родителей хотели, чтобы в детском саду больше 

внимания уделялось социальному развитию дошкольников (финансовая 

культура); часть родителей (60%) хотели, чтобы в детском саду больше 

внимания уделяли патриотическое воспитание дошкольников. Это 

определило направление работы ДОУ в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Обязательная часть Программы ДОУ в среднем – 65 %, вариативная - 35%. 

 

 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки»  

И.А. Лыковой (Для детей 2-7 лет) 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании этой программы в 

дошкольном учреждении в качестве парциальной и дополняет содержание 
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

 Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Методы 

Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления 

полученных знаний, и как форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, 

продуктивные виды деятельности). 
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Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и 

проводится в конце занятия. 

Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с окружающим. 

Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, 

вести наблюдения. 

Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по 

схемам. 

Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия 

напряжения. 

Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания 

положительных эмоций у детей. 

Рисование сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью 

развития памяти, воображения, мышления, закрепления. 

б) принципы и подходы к формированию Программы: 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства ДОУ: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом региональных 

культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
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 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой   

участниками образовательных отношений 

К четырём годам К пяти годам К шести годам На этапе завершения 

дошкольного 

образования 
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Программа «От звука к букве. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте»  

Е.В. Колесникова для детей 2-7 лет. 

Цели программы: 

- раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-7 лет и задач в 

соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 

2-7 лет; 

- создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

- формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению; 

- введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых 

Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию 

сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. Правильно 

пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и 

красками. 

Изображает 

предметы путем 

создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

разных материалов. 
Передаёт 

несложный сюжет, 

объединяя в рисунке 

несколько 

предметов. 

Выделяет 

выразительные 

средства 

дымковской и 

филимоновской 

игрушки. Украшает 

силуэты игрушек 

элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи  

Создаёт 

изображения 

предметов (с 

натуры, по 

представлению); 

сюжетные 

изображения. 
Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения 

изобразительные 

материалы. 

Использует 

различные цвета 

и оттенки для 

создания 

выразительных 

образов. 

Выполняет 

узоры по 

мотивам 

народного 

декаративно-

прикладного 

искусства. 

Ребенок обладает  

развитым воображением, 

 различает виды 

изобразительного 

искусства. Называет 

основные выразительные 

средства произведений 

искусства 
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задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

Основные образовательные задачи Программы: 

- развитие потребности активно мыслить; 

- создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

- формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, 

звуке, предложений; 

- обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; 

- развитие логических форм мышления; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование инициативности, самостоятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организованных форм ее усвоения; 

- развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и т.д.); 

- формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование); 

- формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой 

моторики с целью подготовки руки ребенка к письму; 

- обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

речевого развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе организации разных 

видов деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской).  

Построение программы и организационно-методическое сопровождение 

позволяет вносить изменения исходя из открытий в области педагогики, 

психологии, а также возможностей детей, педагогов, родителей. 

б) при разработке Программы использовались следующие принципы: 
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– принцип развивающего и воспитывающего образования; 

– сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

– принцип активности и самостоятельности; 

– принцип полноты, необходимости и достаточности; 

– принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

– принцип решения программно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, 

при проведении режимных моментов, игр, общения и т. д.; 

– принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности, чтения художественной литературы. 

Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

К 3 годам ребенок: 

- имеет активный словарь из 1000–1200 слов; 

- проявляет интерес к слушанию литературных произведений; желание 

повторять строчки знакомых стихотворений, сказок; интерес к 

рассматриванию иллюстраций; 

- передает словом, действием содержание произведения (игры-забавы, 

стихотворения); 

- отвечает на вопросы взрослого «кто это?», «что это?», «что делает?». 

Пользуется речью как средством общения со взрослыми, сверстниками. 

К 4 годам ребенок: 

- правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

- правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», 

«Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и 

фразовой речи; 



87 
 

- может произвольно регулировать силу голоса (громко — тихо), темп (быстро 

— медленно) речи, речевое дыхание; 

- использует выразительные средства речи — темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации; 

- понимает значение терминов «звук» и «слово»; 

- умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать 

вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные 

предметы. 

К 5 годам ребенок: 

- правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратиться 

к логопеду); 

- различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и 

тихие; 

- делит слова на слоги; 

- дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

- определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

- произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать 

несложные предметы; 

- выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

 

К 6 годам ребенок: 

- знает буквы русского алфавита; 

- пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 
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- пользуется графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, 

твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат); 

-умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 

- соотносит звук и букву; 

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

- проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

- читает небольшие стихотворные тексты (2–4 строчки). 

 

К 7 годам ребенок: 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст; 

- ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» 

 

ФОП ДО, 

пп  

Возраст/группа  QR -код  

18.3  2-3 года/ 1 младшая группа  

  
18.4  3-4 года/ 2 младшая группа  

   

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
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Используемые методические пособия 

по социально - коммуникативному 

развитию 

1. Авдеева Н.Н., О. М.Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность» 

2. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 3-7 лет 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 

4. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности » 

Планирование деятельности в подготовительной к школе группе 

5. Н. В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке 

6. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

7. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

9. Зеленова Н. Г, Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников 

10. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. 

Старшая группа 

11. Энциклопедия детского фольклора «Как у наших у ворот…» 

12. А. С.Куприна, Т. А. Бударина, О. А. Маркеева и др. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. 

13. Т.А. Елисеева, Л.В. Климина. О.С. Хрон Гендерный подход Реализация 

в условиях ФГОС ДО 

18.5  4-5 лет / средняя группа  

  
18.6  5-6 лет/ старшая группа  

   

18.7  6-7 лет / подготовительная группа  

  
18.8  решение совокупных задач воспитания  

   

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
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14. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. 

15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука Юного Россиянина 

16. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука народной культуры. Народный 

календарь – Зима - .чародейка; Осень золотая. 

17. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 

18. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Азбука безопасного общения и поведения. 

19. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

поведения (3-7 лет) 

20. Н. Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет 

21. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Все возрастные группы. 

22. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. 

23. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Л.Ю. Рыжановская Образовательная 

программа «Азы финансовой культуры для дошкольников». (Для детей 5-7/8 

лет) 

24. Шорыгина Т. А Безопасные сказки. 

25. Шорыгина Т. А Осторожные сказки. Безопасность для малышей 

 

«Познавательное развитие»1 

Познавательное развитие направлено на развитие любознательности, интереса и 

мотивации к познавательной деятельности; освоение  сенсорных эталонов и 

перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 

исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 

творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

формирование целостной картины  мира, представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; формирование основ экологической культуры, 

знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных 

континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в 

природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения 

                                                      
1 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 19. 
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к природе; формирование  представлений о себе и ближайшем социальном 

окружении, культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных 

ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логикоматематическими способами их познания; 

формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления: 

сенсорные эталоны и познавательные действия; математические представления; 

окружающий мир; природа. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Используемые методические пособия 

по познавательному развитию 

1. О. В. Дыбина Ребенок и окружающий мир 2-7 лет  

2. И. А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных 

ФОП ДО, пп  Возраст/группа  QR -код  

19.3  2-3 года/ 1 младшая группа  

  
19.4  3-4 года/ 2 младшая группа  

   

19.5  4-5 лет / средняя группа  

  
19.6  5-6 лет/ старшая группа  

   

19.7  6-7 лет / подготовительная группа  

  
19.8  решение совокупных задач воспитания  

   

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
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математических представлений. Конспекты занятий для всех возрастных 

групп. 

3. Н. А. Арапова - Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений» детском саду» 2-7 лет. 

4. Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина Раз-ступенька, Два-ступенька 

Практический курс математики для дошкольников. 

5. Л. Г. Петерсон. И. П. Холина Раз-ступенька, Два-ступенька математика 

для детей 6-7 лет. 

6. Л. Г.Петерсон, Е. Е. Кочемасова Игралочка математика для детей 4-5 

лет. 

7. О. А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду 2-7 лет 

8. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Конспекты занятий для всех разновозрастных групп. 

9. О. М. Масленникова, А. А. Филиппенко Экологические проекты в 

детском саду 

10. Л. Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет 

11. Н. Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет. 

12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. 2-3, 3-4, 4-5,5-6,6-7 лет. Конспекты занятий. 

13. В. А. Лобанова Учебное проектирование в ДОО. 

14. Н. Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников.5-7 лет. 

15. Н. В. Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ, 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1, Выпуск 2. 

16. Н. В. Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

 

Речевое развитие 
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Речевое развитие включает владение речью как средством коммуникации, 

познания и самовыражения; формирование правильного звукопроизношения; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического 

слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; развитие 

грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 

ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 

восприятия; развитие речевого творчества; формирование предпосылок к обучению 

грамоте.  

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя направления: 

формирование и развитие словаря, звуковую культуру речи, грамматический строй 

и связную речь, интерес к художественной литературе, подготовку детей к 

обучению грамоте.   

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
2 

ФОП ДО, пп  Возраст/группа  QR -код  

20.3  

  
2-3 года/ 1 младшая группа  

  
20.4  3-4 года/ 2 младшая группа  

   

20.5  4-5 лет / средняя группа  

  
20.6  5-6 лет/ старшая группа  

   

                                                      
2 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 20. 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
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20.7  6-7 лет / подготовительная группа  

  
20.8  решение совокупных задач воспитания  

   

 
Перечень используемых методических пособий  

по речевому развитию 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 3-4/ 4-5/ 5-6 /6-7лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

2. В. В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе 2-7 лет. 

3. А. И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье от рождения 

до семи лет. 

4. А. И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок от рождения до 7 

лет. 

5. С. А. Васильева Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. 

6. Морозова И. А. , Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5, 5–6 6-8 лет. 

7. Ушакова О. С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: 

«Живая природа», «Животные», «Занятия детей». 

8. Ушакова О. С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. 

9. Ушакова О. С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 

3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. 

10. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. 

11. Ушакова О. С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. 

12. Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
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занятий. Методические рекомендации. 

13. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 

14. Ушакова О. С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 

образной речи. 

15. Ушакова О. С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 

образной речи. 

Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); становление 

эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; формирование элементарных представлений о 

видах искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); 

формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, 

словесном творчестве и другое); освоение  разнообразных средств художественной 

выразительности в различных видах искусства; реализацию художественно-

творческих  способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); развитие и поддержку 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: 

приобщение к искусству, изобразительную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, прикладное творчество, народное декоративно-прикладное искусство), 

конструктивную деятельность, музыкальную деятельность, театрализованную 

деятельность, культурно-досуговую деятельность.   
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Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

3ФОП ДО, пп  Возраст/группа  QR-код  

21.3  

  

2-3 года/ 1 младшая группа  

  
21.4  3-4 года/ 2 младшая группа  

   

21.5  4-5 лет / средняя группа  

  
21.6  5-6 лет/ старшая группа  

   
21.7  6-7 лет / подготовительная группа  

  
21.8  решение совокупных задач воспитания  

   

 

Перечень используемых, методических пособий по художественно- 

эстетическому развитию: 

1. М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 2–7 лет. 

2. Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников 3-

7 лет. 

3. С.И. Мерзлякова Учим петь детей. Песни и упражнения для развития 

голоса. 3-4 года, 4-5 лет; 5-6 лет. 

4. О.П. Радынова Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.Конспекты 

занятий. 

5. О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке. Конспекты занятий. 

6. О.П. Радынова Песня Танец Марш. Конспекты занятий. 

                                                      
3 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 21.  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
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7. Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. 

8. Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада. 2-3 года. 

Конспекты занятий. 

9. Колдина Д. Н. Рисование в ясельных группах детского сада с детьми 2-3 

года 

10. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 года. 

11. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. 

12. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. 

13. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

14. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду первая 

младшая группа; вторая младшая группа; средняя группа; старшая группа; 

подготовительная группа. 

15. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Уч.-метод. пособие. 

16. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала во второй младшей группе; в средней группе; в старшей группе; 

в подготовительной группе. 

И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. 

17. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- 

метод. пособие. 

18. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- 

метод. Пособие. 

19. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. Пособие. 

20. И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду Экопластика 

21. Г.Н. Давыдова «Поделки из бросового материала». 

22. Ф.П. Филенко Поделки из природных материалов 
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23. В.И. Федорова Забавные поделки 

24. Энциклопедия поделок для малышей. 

25. Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. 

26. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

27. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

28. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

29. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

30. М.Д. «Занятия по театральной деятельности в детском саду» 

Физическое развитие  

Физическое развитие предусматривает приобретение ребенком двигательного 

опыта в различных видах деятельности детей, развитие психофизических качеств 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 

способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; формирование опорно-

двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в 

пространстве; овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки); обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-

ритмическим движениям, подвижным играм,  спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный 

теннис, городки, кегли и другое); воспитание нравственно-волевых качеств (воля, 

смелость, выдержка и другое); воспитание интереса к различным видам спорта и 

чувства гордости за выдающиеся достижения российских спортсменов; приобщение 

к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в 

разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя:  

основная гимнастика, подвижные игры, формирование основ здорового образа 

жизни, спортивные упражнения, активный отдых. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие»4  

ФОП ДО, пп  Возраст/группа  QR-код  

22.3  

  

2-3 года/ 1 младшая группа  

  
22.4  3-4 года/ 2 младшая группа  

   
22.5  4-5 лет / средняя группа  

  
22.6  5-6 лет/ старшая группа  

   

22.7  6-7 лет / подготовительная группа  

  
22.8  решение совокупных задач воспитания  

   

 

Перечень используемых, методических пособий по физическому 

развитию: 

1. М.М. Борисова . Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. 

2. Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Комплексы оздоровительной гимнастики. 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. 

Конспекты занятий. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. 

Конспекты занятий 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. 

Конспекты занятий 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 6-7 лет. 

Конспекты занятий 

7. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет 

                                                      
4 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 22.  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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8. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. Методические 

рекомендации. 

9. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности вторая младшая группа; 

младшая группа. 

10. Е.А. Алябьева Игры – забавы на участке детского сада. 

11. С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с малышами 2-4 года. 

12. Т.Е. Харченко Спортивные праздники в детском саду. 

13. Л.В. Гаврючина здоровьесберегающе технологии в ДОУ Методическое 

пособие 

14. Е.В. Сулим Детский фитнес Физкультурные занятия для детей 5-7 лет 

 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;

   - самостоятельную деятельность детей;

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО.

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому
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- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры;

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей;

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей;

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое).

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 
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или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. 

Оно организуется в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени и включает: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

др);

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций;

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др);

   - наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и др);

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др);

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
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установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы;

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное 

общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных 

праздников (при необходимости).

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей);

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и др);

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

др);

   - опыты и эксперименты, коллекционирование и другое;

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее;

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого;
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- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам (основные формы совместной 

деятельности взрослого и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 

Виды практик Становление разных видов детских 

инициатив: 

Игровая практика (сюжетная и с 

правилами) 

Творческий субъект (творческая 

инициатива); 

Продуктивная деятельность Созидающий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания); 

Познавательно – исследовательская 

практика 

Субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

Коммуникативная практика Партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 



106 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы5  

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

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

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

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения.  

 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ 

и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в МКОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например:  

- самостоятельная  

- исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры-импровизации и музыкальные игры;  

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы;  

                                                      
5 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 25.  
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2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

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

выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в МКОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

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

чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

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

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
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Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей6: 

                                                      
6 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 25.  

3-4 года  4-5 лет  5-7 лет  

Поощрение 

познавательной активности 

детей: - внимание к 

детским вопросам,   

- ситуации, побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем.  

При проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных активностей 

детей, для участия в 

разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в 

творчестве.  

Освоение детьми системы 

разнообразных  

обследовательских действий, 

приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения 

наблюдать:   

- намеренное насыщение  

проблемными 

практическими и 

познавательными  

ситуациями, в которых 

детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

проявлять инициативу, 

активность, желание 

совместно искать верное 

решение проблемы.  

Создание ситуаций, в 

которых дети приобретают  

Создание педагогических 

условий, которые развивают 

детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: - 

определение для детей все 

более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю,   

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности;  

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям;  

- нацеливание на поиск 

новых, творческих решений 

возникших затруднений.  
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Для поддержки детской инициативы используются ряд способов и приемов:  

1) не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать 

и поощрять попытки найти решение;  

2) у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач;  

 опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, 

умений командной работы. У 

ребёнка всегда есть 

возможность выбора 

свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и 

оборудование для детских 

видов деятельности 

достаточно разнообразны и 

постоянно меняются (смена 

примерно раз в два месяца).  
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3) особое внимание уделяется общению с ребёнком в период проявления 

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

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком;  

4) акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели;  

5) создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей;  

6) уделяется особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка;  

7) создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;   

8) рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

9) отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

10) всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   

11) помогать ребенку находить способ реализации собственных 

поставленных целей;  

12) при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;   

13) привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;   

14) обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

15) создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;   

16) вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;   
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17) спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   

18) рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;   

19) создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

20) обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   

21) поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;   

22) создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;   

23) при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;   

24) привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

25) создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МКОУ «Межовская 

СОШ» структурное подразделение детский сад с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного  

возрастов;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  
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Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  

 информирование родителей и общественности относительно целей ДО, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ;  

 просвещение родителей, повышение их правовой, психолого- педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей;  

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи;  

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 5) вовлечение родителей в образовательный 

процесс.  

Построение взаимодействия с родителями должно придерживаться следующих 

принципов:  

1). Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании, у родителей обучающихся, не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2). Открытость: для родителей должна быть доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и родителями необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье;  

3). Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей: при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями; важно этично и разумно использовать полученную 

информацию, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей, в интересах 

детей;  
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4). Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей в совместное решение 

образовательных задач;  

5). Возрасто-сообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями, 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.  

Деятельность педагогического коллектива МКОУ по построению взаимодействия 

с родителями обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:  

Диагностико-аналитическое  Просветительское  Консультационное  

- получение и анализ данных 

о семье, её запросах в 

отношении  

Просвещение родителей 

(законных представителей) 

по вопросам:  

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам:  

охраны здоровья и развития 

ребёнка - об уровне 

психологопедагогической  

компетентности родителей  

(законных представителей);- 

планирование работы с семьей с 

учётом результатов 

проведенного  

анализа;- согласование 

воспитательных задач 

- особенностей 

психофизиологического и 

психического развития 

детей младенческого, 

раннего и дошкольного  

возрастов;   

- выбора эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 

определенного возраста;  

- ознакомление с 

актуальной информацией о 

государственной политике 

в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с  

детьми дошкольного  

возраста;   

- информирование об 

особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной 

программы;   

условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОО; - 

- их взаимодействия 

с ребёнком,   

- преодоления 

возникающих проблем 

воспитания и обучения 

детей, в том числе с ООП в 

условиях семьи; - 

особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

- возникающих 

проблемных ситуаций;   

- способам 

воспитания и построения 

продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;- 

способам организации и 

участия в детских 

деятельностях,  

образовательном процессе 

и  

т.д. 
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Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям 

деятельности реализуются в разных формах (групповых и  

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов  

взаимодействия с родителями:  

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

В раннем возрасте (1,5-3 лет) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто);

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого;

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка…);

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картин,

 двигательная активность.

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми 
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мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);

 конструктивная - 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 

детей.

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной 

программы используются следующие методы: 

Организация опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

Осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

Мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 

Методы Способы реализации 



116 
 

информационно- 

рецептивный метод 

предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение) 

репродуктивный метод создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

Метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие пути её  

решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

Эвристический метод (частично-

поискового) 

Проблемная задача делится на части - проблемы, в 

решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

Исследовательский метод составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 

Средства реализации Программы, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные 

 

Иные характеристики содержания работы. Рабочая программа воспитания 

(далее - РПВ)7 

2.6. Целевой раздел Программы воспитания 

                                                      
7 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 29.  
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Цели и задачи воспитания 

Согласно ФОП ДО общая цель воспитания в ДОО8 - личностное развитие 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОУ:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию.   

4) Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

5) формирование инициативности, самостоятельности;   

6) развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.).  

                                                      
8 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 29.2.  
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7) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных 

персонажей);   

8) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   

9) формирование безопасных основ поведения в социуме;   

10) развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками 

в соревновательной деятельности.  

  

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны  

  

Родина и природа  

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 

народных и семейных традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом).  

Формирование любви к родному языку, культурному наследию своего народа.  
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Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению  

Жизнь, милосердие, 

добро  

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах.  

Формирование культуры речи - умение осознанно и произвольно строить устное высказывание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности (в том 

числе эффективнее – на примере сказочных персонажей).  

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания  Познание  

СОДЕРЖАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми  

Семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество  

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

Формирование умений и навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  
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Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребёнка.  

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Формирование навыков анализа и синтеза объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); выбор оснований и критериев для сравнения, классификации и т. д.;  построение 

логической цепочки рассуждений; использование метода моделирования при ознакомлении со слоговой, 

звуковой структурой слова. Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

навыков сознательных действий посредством «действий в уме».  

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности  

Жизнь и здоровье  

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.  

Развитие целостной личности с учетом психофизиологических особенностей детей, их потребностей.  

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду  

Труд  

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ  ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению 

ценностного отношения к красоте  

у  ребёнка  Культура, красота  

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Воспитание представлений о значении и красоты родного языка. 

  

Выделяются следующие целевые ориентиры воспитания9: 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам): 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому  

Духовно-нравственное  Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении.  

                                                      
9 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 29.2.3.2.  
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Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру.  

Любознательный,  активный  в  поведении  и  

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

  деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое).  

Эстетическое  Культура, 

красота  

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности  

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое).  

  

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
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программы: 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно- нравственное  Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу;   

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора.  

  

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, 

жизнь  

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 
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культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура, 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.  

Ребенок проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; выражает свои мысли; проявляет волевые усилия для 

достижения поставленной цели; проявляет любознательность; интересуется причинно-следственными 

связями; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, умения и навыки.  

Ребенок приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной 

владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  

  

2.7. Содержательный раздел Программы воспитания Уклад МКОУ 

«Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад: 
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Цель и смысл 

деятельности  

МКОУ, её миссия  

Реализация Программы в соответствии с целями и задачами, принципами 

законодательства РФ в сфере образования  

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО  

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с локальными 

документами ДОО и законодательством РФ.  

Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.   

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.   

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.   

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений, как детей, так и взрослых, в реализации программы.   

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.   

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями  

 и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края.  Индивидуализация 

дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастнопсихологические особенности.   

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  Развивающее 

вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
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 идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования. Принцип ценностного единства и 

совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования  
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 Принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого.  

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Образ МКОУ, её 

особенности, 

символика, 

внешний имидж  

Качество образовательных услуг: вклад педагогов в развитие 

образовательной и воспитательной подготовки детей, забота о психическом 

здоровье ребят, забота о воспитанности и нравственности, развитие 

творческих способностей и креативности.  

 

Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам МКОУ  

Культура поведения педагогов -  основополагающая уклада МКОУ. Педагог: 

всегда выходит навстречу родителям, улыбается, описывает ситуацию, но не 

даёт ей оценку, всегда ровный тон общения, опрятный сдержанный внешний 

вид. Коллектив- это команда, которая принимает совместные решения, 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь, поддерживает друг друга, 

идет к единой цели. Разработаны правила и нормы поведения в группах в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Для 

достижения данной цели педагоги используют: фотоотчеты, видео-открытки, 

стенгазеты, акции, посты в социальных сетях.  

Ключевые правила  

МКОУ  

1. Относится друг к другу с уважением, уметь слушать и слышать.  

2. В МКОУ все друг друга уважают, поэтому здороваются.  

3. Приходить в МКОУ необходимо не позднее 08:10.  

4. Одежда должна быть по сезону.  

5. Обувь должна быть по размеру.  

6. Ребенка утром передаем из рук в руки.  

7. Следим за здоровьем внимательно.  

8. Обращай внимание на рукотворный труд ребенка.  

9. Не участвуй в негативных объединениях.  

10. Соблюдай режим.  

11. Играй, двигайся, фантазируй, познавай, коммуницируй, трудись, 

исследуй, твори, учись самостоятельности.  
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Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

МКОУ  

(достигаемые ценности 

воспитания)  

Событийные общие мероприятия для МКОУ, в которых учувствуют дети 

всех возрастных групп, совместные детско-взрослые проекты. Годовой круг 

праздников: государственных, традиционных праздников культуры: 

«Колядки», «Масленица»,  

«Прощание с ёлкой», «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», 

«Бессмертный полк», «Столовая пернатых», «Утренний круг», «Всеобщий 

сбор», «Сказки перед сном», «Чествование именинника» и т.д.  

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности  

МКОУ  

РППС в соответствии с ФГОС ДО, направлена на создание центров по 

направлениям воспитания. В создании РППС творит сам ребенок, получает 

опыт, позитивные достижения, осваивает ценности и смыслы заложенные 

взрослым. Оформлен патриотический уголок.  

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и  

культурная среда  

МКОУ  

(учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные 

особенности)  

МКОУ находится в с. Межово, что делает окружение размеренным и 

спокойным. Организационные-партнеры:   

 МБУК ЦКС Межовский СДК    

 Межовская сельская библиотека;  

 МКОУ «Межовская СОШ» 

 Дом творчества пгт. Большая Мурта 

  

 

Воспитывающая среда МКОУ: 

Условия для формирования 

эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе  

Создание экологическо-нравственной среды. Обеспечение 

тесного взаимодействия ДОУ и родителей (законных 

представителей) в процессе формирования ценностного 

отношения.  
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Условия для обретения ребёнком 

первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными ценностями 

российского общества  

Чтение художественной литературы несет особое отношение 

ребенка к слову и языку, мудрости и колориту. Проведение 

традиционных праздников, игр. Неделя семьи, сказкотерапия и 

т.д.  

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-

взрослых и детскодетских 

общностях, включая 

разновозрастное детское  

сообщество  

Разнообразие РППС дает ребёнку большой спектр выбора для 

развития творчества и фантазии. Учимся убирать за собой и 

элементарным КГН. Учимся заботиться о семье, поощряем 

детскую инициативу. Никогда не критикуем друг друга и всегда 

поощряем.  

 

Общности МКОУ «Межовская СОШ» структурного подразделения 

детского сада 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МКОУ «Межовская СОШ» 

структурное подразделение детский сад организована работа следующих общностей 

(сообществ):   

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МКОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МКОУ относятся:   

- педагогический совет;   

- творческая группа;   

Педагоги-участники общности, придерживаются следующих принципов:   

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;   
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- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;   

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;   

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

основе чувства доброжелательности;   

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;   

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность);   

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;   

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.   

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МКОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.   

К профессионально-родительским общностям в МКОУ относятся:   

- Родительский комитет, 

- Совет родителей,   

- Родительское собрание.   

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно используют:  

- фотоотчет в социальных сетях и на сайте МКОУ «Межовская СОШ» ; 
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- видео - поздравление на праздники в социальных сетях; - оформление 

стенгазет к праздникам.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.   

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.   

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.   

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

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

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.   

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.   

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 
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следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения 

с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.   

Система отношений в профессиональной общности отражается и в наставничестве. 

Работа выстраивается в соответствии с Положением, программой наставничества.  

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

Задачи воспитания интегрированы в каждую образовательную область и отражены 

в п. 2.1. Программы.  

Работа с родителями 

Работа с родителями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МКОУ.  

Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.6. Программы.  

 

События образовательной организации 
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Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Событийным может быть организованное мероприятие, 

также и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

В течение года педагогами МКОУ традиционно реализуется ряд образовательных 

событий:  

 проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела;  

 ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);   

 режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);   

 свободная игра;   

 свободная деятельность детей.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в МКОУ реализуемые в течение дня:  

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

• воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного 

опыта;  

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  
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• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки;  

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок);  

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию);  

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие);  

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

Таким образом, современные подходы к организации образовательного процесса в 

МКОУ определяют партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с 

детьми как основу совместной деятельности в дошкольном учреждении, как 

необходимое требование реализации ФГОС ДО.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды в МКОУ предоставляет возможность для совместной 

деятельности педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

- знаки и символы государства, региона (флаги, гербы РФ, Красноярского 

края, города Красноярска);  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится МКОУ  

- компоненты среды, отвечающие требованиям ФГОС ДО:  

экологичность, природосообразность, безопасность: календари погоды, уголки 

безопасности оснащённые дидактическими пособиями, площадка ПДД, дорожные 

знаки и т.д.;  
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- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности: дидактические и настольные игры, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, картотеки игр, игровые площадки и т.д.;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей (совместные детско-родительские проекты, 

выставки), выставки детских рисунков, и т.д., опросники, анкеты для родителей, 

совместные праздничные мероприятия;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие 

научную картину мира («Исследовательские центры», «Центры природы» в 

групповых ячейках, литература, демонстрационный материал, дидактические 

пособия);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства 

(«Уголок дежурства» в групповых ячейках, инвентарь для уборки на прогулочных 

площадках и верандах);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта (музыкально-спортивный зал со спортивным инвентарем, 

памятки, алгоритмы, схемы по мытью рук, по порядку одевания на прогулку, 

демонстрационный материал, литература, дидактические пособия);  

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа (русско-народные музыкальные 

инструменты, портреты композиторов; плакаты и пособия с обычаями и 

традициями, предметны народно-прикладного искусства, куклы в костюмах 

народов РФ и т.д.);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 
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огород, фитоогород, цветники, зеленая зона отдыха, героев труда, представителей 

профессий.  

Среда в МКОУ гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация МКОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

мероприятий;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, 

разрабатываемых детьми совместно с родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами.  

 

3. Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

МКОУ укомплектован педагогическими работниками на 100%. Это коллектив 

единомышленников, связанных с планированием, организацией, реализацией, 

обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных).  

Кадровые условия реализации программы 
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Наименование должности  Количество  

Директор 1 

Зам. директора по УВР  1  

Воспитатель  2  

Музыкальный руководитель  1  

Инструктор по физической культуре  1  

  
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Директор. Обеспечивает системность воспитательной работы в 

образовательном учреждении. Обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта. Создает условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества воспитания, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

Зам. директора по УВР. Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует 

работу воспитателей, других педагогических работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для воспитательной 

деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации воспитательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Воспитатель. Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития 
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и нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их самостоятельности, 

формированию компетентностей. Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого воспитанника. Способствует 

развитию общения воспитанников. Помогает воспитаннику решать проблемы, 

возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими). В соответствии с индивидуальными и возрастными 

интересами воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 

воспитанников. Соблюдает права и свободы воспитанников. Проводит 

наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает 

план (программу) воспитательной работы с группой воспитанников. Ведет 

активную пропаганду здорового образа жизни. 

Музыкальный руководитель. Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их участия в 

развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. Участвует  в 

организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (музыкальные 

вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

Инструктор по физической культуре. Организует активный отдых воспитанников в 

режиме учебного и внеучебного времени образовательного учреждения. Организует 
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и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно- спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Определяет содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками 

навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует их 

нравственно- волевые качества. Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

воспитанников. 

Младший воспитатель. Участвует в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации воспитанников. Под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у воспитанников. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в МКОУ 

используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе  

институтвоспитания.рф 

  

 

Перечень локальных правовых документов МКОУ, в которые вносятся изменения в 
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соответствии с рабочей программой воспитания:   

 Программа развития МКОУ на 2021-2025 гг.;   

 Годовой план работы МКОУ;  

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в МКОУ; 

 Локальные акты размещены на сайте МКОУ: 

https://megovo.krskschool.ru/ 

Информационное обеспечение 

реализации Программы воспитания 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 

касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.   

Качество работы МКОУ всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая 

оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие 

таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 

единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада.   

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях.   

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на 

официальном сайте учреждения представлены подразделы: Порядок приема; 

Памятки.  

 

3.1. Направления и задачи, содержание коррекционно- развивающей 

работы 

В ДОУ на сегодняшний день нет коррекционно-развивающих групп 

https://megovo.krskschool.ru/
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КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает: 

 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 

использованием ассистивных технологий. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования предусматривает: 

 коррекцию (развитие) коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; снижение 

тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создании условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками  

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования 

 

Специалист 

ДОУ 

Направления 

работы 

Основное содержание работы 

 Формирование Формирование знаний и представлений ребенка о 

 целостной себе, своей семье, стране, в которой он живет, 

 картины мира Окружающем мире: мире природы и мире 

  предметов. 

  Сенсорное развитие 

  Развитие высших психических функций 

  Организация познавательно – исследовательской и 

  опытно-экспериментальной деятельности 

  Формирование общепринятых норм поведения и 
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  нравственных качеств. 

  Развитие познавательного интереса, 

  любознательности, расширение кругозора. 

  Развитие гендерных и патриотических чувств. 

  Формирование основ безопасного поведения в 

  быту, социуме, в природе. 

Воспитатель  Развитие коммуникативных навыков 

   взаимодействия. 

  Овладение нормами и правилами здорового образа 

  жизни. 

  Развитие координации речи с движением. 

 Формирование Формирование представлений о цвете, форме, 

 элементарных величине. 

 Математических 

представлений 

Развитие счетных навыков (счет, пересчет, отсчет) 

Формирование представлений о числовом ряде. Развитие 

умения соотносить число (цифру) и количество. 

Знакомство с цифрами. 

Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги и плоскости, в пространстве. 

Развитие ориентировки во времени. 

Развитие конструктивно – модельной деятельности. 

Совершенствование графических навыков и развитие 

зрительно - моторной координации. 

Развитие общей и мелкой моторики, координационных 

способностей. 

Формирование умения сохранять правильную 

осанку.. 

   

 Развитие 

продуктивных 

видов 

деятельности. 

Развитие эстетического вкуса. 

Формирование интереса к изобразительной 

деятельности. 

Формирование навыков продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Обогащение сенсорного опыта. 

Развитие зрительного восприятия, зрительно- моторной 

координации. 

Развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения. 
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Развитие сюжетно- 

ролевой игры и 

театрализованной 

деятельности. 

Обогащение социально – игрового опыта детей. 

Побуждение к самостоятельному распределению ролей. 

Развитие игровых умений. 

Формирование умения выбирать удобное место для игры 

и организовывать игровую обстановку, подбирать 

необходимый игровой материал и атрибуты. 

Развитие речи и коммуникативные способностей. 

Развитие театрализованной деятельности. 

Формирование доброжелательных взаимоотношений. 

Развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Музыкальны

й 

руководитель 

Развитие 
музыкальных 
способностей. 

Развитие интереса к музыке. Формирование навыка 

культуры слушание музыки. Развитие песенного 

творчества. Развитие театрализованной деятельности. 

Развитие умения согласовывать движения с музыкой 

Развитие координация речи с движениями 

(использование упражнений для улучшения мышечного 

тонуса, силы, ловкости, быстроты точности 

движений, ритмичности, пластичности). Развитие 

зрительно-пространственной Ориентировки (комплекс 

упражнений Направленный на развитие ориентировки в 

собственном теле и окружающем пространстве). 

Артикуляционная гимнастика (комплексы упражнений 

игрового характера для артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, пропевание звуков). Развитие 

общей и мелкой моторики. Развитие слухового 

внимания, памяти, воображения. Формирование 

саморегуляции и самоконтроля. 

Инструктор 

по физ 

культуре 

Развитие 
физических 
качеств. 

Развитие общей и мелкой моторики. Организованная 

физкультурная деятельность коррекционной 

направленности. Развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности. Развитие зрительно-

пространственной ориентировки. Развитие 

ориентировки в собственном теле и окружающем 

пространстве. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ 

педагогов строится в соответствии с доминирующим направлением развития, 

определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами соответствующей парциальной программы 

или тематического плана/программы педагога, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Парциальные программы педагогов реализуются: в специально 

отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности; в течение времени 

пребывания детей в ДОО через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

Климатические; 

Национально-культурные; 

Социокультурные, демографические. 

МКОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5- дневной 

рабочей недели. 

Климатические 

На территории Красноярского края выделяют три климатических пояса: 

арктический, субарктический и умеренный. В пределах каждого из них заметны 

изменения климатических особенностей не только с севера на юг, но и с запада на 

восток. Поэтому выделяются западные и восточные климатические области, 

граница которых проходит по долине реки Енисей. Длительность периода с 
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температурой более 10 °C на севере края составляет менее 40 дней, на юге 110-120 

дней. 

Большемуртинский район является муниципальным районом, расположен 

на обоих берегах реки Енисей. На северо-западе район граничит с Пировским 

районом, на севере — с Казачинским, на востоке — с Тасеевским, на юге и 

юго-востоке — с Сухобузимским, на юго-западе — с Емельяновским, на 

западе — с Бирилюсским районами. Районным центром является поселок 

Большая Мурта, расположенный в 100 км от краевого центра, города 

Красноярска, и в 120 км от ближайшего 15 аэропорта в поселке Емельяново. 

Добраться до Большой Мурты можно по Енисею и по автодороге. Площадь 

территории составляет 6 856 кв. км.  

Национально-культурные 

Национально-культурные условия: учет интересов и потребностей детей 

различных национальностей. Воспитание детей строится на основе 

толерантности, взаимоуважения и дружелюбия. В коллективе воспитанников 

происходит формирование представлений о нашем общем государстве, 

многонациональном, сильном и великом. 

Воспитателями и педагогами-специалистами решается задача воспитания 

уважения к культуре, обычаям и традициям. 

Социокультурные, демографические условия 

Социокультурные условия: учет социального окружения дошкольного 

учреждения. Спецификой МКОУ «Межовская СОШ» структурное 

подразделение детский сад является многолетнее сотрудничество с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детей «Дом творчества» пгт. Большая Мурта 

В шаговой доступности от ДОУ находится МКОУ Межовская СОШ», в 

которой имеется музей Боевой славы. В план воспитательной работы ДОУ 

ежегодно включаются экскурсии в данный музей для детей выпускных групп. 

Совместно со школой ДОУ проводит в День памяти героев Великой 

Отечественной войны митинг у памятника героям-ВОВ, погибшим на полях 



148 
 

сражений. 

Современный мир требует внедрения экономического образования с 

дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в 

элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к миру 

экономической действительности развитие у детей интереса к знаниям о 

финансовой грамотности, формирование системы знаний о социально- 

экономических отношениях в обществе. 

Общество предъявляет содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста, создание необходимой мотивации 

для повышения финансовой грамотности подрастающего поколения 

Финансово образованные граждане являются основой экономической 

стабильности страны. 

3.3. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно (ее выходные данные, краткая характеристика) 

На основании исследований запросов участников образовательного процесса 

(с учётом результатов мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования членов их семей, а также педагогов и микросоциума) 

осуществлен подбор следующих парциальных программ и методических 

пособий по художественно-эстетическому направлению развития 

дошкольников: 

Парциальная образовательная программа «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников 

как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова (далее – Программа 

«От звука к букве»). Содержание Программы «От звука к букве» 

ориентировано на формирование звуковой аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое 

осуществляется в двух направлениях:   

1. систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных 

источников (игры, общения, обучения и т. д.);   
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2. организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы 

«От звука к букве».  

В ходе реализации Программы «От звука к букве» предусматривается 

совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-

исследовательской деятельности), в игре, общении, самостоятельной 

деятельности детей, для которой педагог создает условия, сопровождает ее, 

поддерживает.  

Содержание Программы «От звука к букве» представляет одно из 

направлений образования в области «Речевое развитие», включающее не 

только решение речевых задач, но и формирование любознательности, 

познавательной мотивации, предпосылок учебной деятельности. Это 

ознакомление детей с моделированием (средняя группа), со знаковой системой 

языка, формирование первоначальных навыков чтения (старшая и 

подготовительная группы), включение в каждое занятие заданий по развитию 

моторики и графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму.  

 

Программа «От звука к букве» состоит из двух частей: 

1) овладение звуковой стороной речи и ориентировка в ней (2-5 лет);  

2) освоение знаковой системы языка (5-7 лет).  

Основная задача - формирование звуковой аналитико-синтетической 

деятельности - осуществляется на протяжении пяти лет пребывания ребенка в 

образовательной организации в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка, с учетом решения задач образовательной области «Речевое 

развитие», интеграции образовательных областей.   

Учебно-игровые задачи проходят через весь образовательный процесс, 

формируя у детей предпосылки учебной деятельности, включающей 

следующие блоки:   

Регулятивный, обеспечивающий организацию ребенком учебной 

деятельности: 

– понимание учебной задачи;   
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– постановка учебной задачи (с 6 лет, по аналогии);   

– составление плана и последовательности действий для решения задачи;   

– самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

Коммуникативный: 

– умение осознанно и произвольно строить высказывание в устной речи.   

Познавательный, включающий 

 универсально-логические действия: 

– анализ и синтез объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных);   

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации и т. д.; 

– построение логической цепочки рассуждений;   

– использование метода моделирования при ознакомлении со слоговой, 

звуковой структурой слова.   

Большое внимание в методике обучения уделяется проблемно- 

поисковому методу, ориентировке зрительного внимания на слоговые, 

звуковые характеристики слов (закрась только те предметы, в названии 

которых есть «песенка жука», соедини предметы, в названии которых один 

слог, и т. д.). Формирование звуковой аналитико-синтетической активности у 

дошкольников в Программе «От звука к букве» предусматривает взаимосвязь 

общения, игры, занятий, а также взаимодействие с родителями как 

участниками образовательного процесса.  

 

Содержание Программы «От звука к букве» включает в себя 

В возрасте 2-3 лет: 

• развитие: - общей и мелкой моторики  

• звуковой культуры речи,   

• обогащения словаря,   

• грамматического строя речи,   

• связной речи,   

• чтение художественной литературы. 
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В возрасте 3-4 лет развитие: 

• звуковой культуры речи,  

• графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму); 

• основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук).  

В возрасте 4-5 лет 

• развитие фонематического слуха, графических навыков, мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук).  

В возрасте 5-6 лет 

• развитие: - звуко-буквенного анализа, фонематического восприятия, 

формирование первоначальных навыков чтения, подготовка руки 

ребенка к письму. 

В возрасте 6-7 лет 

• развитие: - интереса и способностей к чтению, - подготовка руки 

ребенка к письму.  

 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Формирование эстетического отношения и художественно-творческое 

развитие в изобразительной деятельности, представляет оригинальный 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского  

творчества;  
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4) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры.  

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров.  

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить 

«входить в образ».  

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  

- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также 

для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 

«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжелые 

тучи», «Веселый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.).  

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект нерасчленѐнно, в гармоничном 

единстве всех составляющих компонентов).  

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 
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приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве.  

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах 

и явлениях окружающей действительности, создавать условия для их 

активного познания и на этой основе учить детей: - отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими 

и живописными средствами  

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»);   

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы;  

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); 

учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы;  

- переводить  детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 
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«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; 

помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги 

и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.  

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный)  

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги.  

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).  

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).  

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других 

детей (под руководством взрослого).  

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 
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изобразительную деятельность ребенка.  

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности.  

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 - В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 

(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на 

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому.  

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции 

при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок.  

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги 

и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 
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как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.  

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный 

день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, 

луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов).  

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).  

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений 

на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный 

гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые 

в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи 

между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта.  
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- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения  

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера.  

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - 

умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру.  

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение.  

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы.  

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 
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явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т. ч. 

космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё 

представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.  

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных;  

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла.  

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).  

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение 

(форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; 

передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с 

ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой 
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придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать 

сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. - 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 

изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема.  

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения.  

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции).  

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать 

технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков);  

- Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 

3.4. Комплексно - тематическое планирование и сложившиеся традиции 
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Организации или Группы, план воспитательной работы в соответствии 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также  в 

период летней оздоровительной кампании. В основе лежит комплексно- 

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста (с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности) и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 
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 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной 

группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Приоритетное направление деятельности 
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дошкольного учреждения – осуществление речевого развития воспитанников. 

Осуществление направления речевого развития детей, обеспечивается 

следующими средствами: 

 организацией в групповых помещениях предметно-развивающего 

образовательного пространства, стимулирующего речевую активность детей. 

 организацией в групповых помещениях развивающего образовательного 

пространства, стимулирующего речевую активность детей: альбомы коллажей и 

схемы для составления рассказов, игры для речевого творчества «Придумай 

рассказ», «Придумай сказку»; игры со словами, «Ребусы», «Кроссворды», 

картотека материалов устного народного творчества: потешки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, дразнилки, заклички; картотеки загадок. 

Содержание Программы предполагает возможность её поэтапного 

освоения дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей с 

учётом индивидуальных образовательных потребностей и специфических 

особенностей каждого ребёнка. Реализация тематического планирования 

осуществляется через сложившиеся традиции детского сада: 

 праздники «Осени», «Новогодний праздник», «Масленица» «8 Марта»,

«23 февраля», «12 апреля «День космонавтики», «День Победы», «Выпускной 

бал», «День Матери», «День Отца», «День защиты детей»; 

 выставки детского творчества и   педагогов.
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Комплексно-тематическое 

планирование 

Дата Тематическая 

неделя 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь 

1 неделя «День знаний» «Здравствуй, 

детский сад!» 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«Детский сад»/ 
«Встреча друзей» 

«Неделя 

знаний» 

«Неделя 

знаний» 

2 неделя «Город, в 

котором мы 

живём» 

«Мой дом» «Мой дом, моя 

улица» 

«Моя улица, мой 

город» 

«Мой город, моя 

страна» 

«Мой город, моя 

страна» 

3 неделя «Здравствуй, 

осень!» 

«Краски осени» «Краски осени» «Приметы осени» «Осень в 
Красноярском 

крае» 

«Осень в 

Красноярском  крае» 

4 неделя «Осень в гости к 

нам пришла» 

«Дары осени» 

(Овощи и 
фрукты) 

«Дары осени» 
(Витамины на 

грядке) 

«Дары осени» 

(Огород, сад, лес) 

«Природная 

кладовая 

Красноярского 

края» 

«Природная кладовая 

России» 

5 неделя Выбор темы по интересам детей 

Октябрь 

1 неделя «Познавая 

природу» 

«Познавая 

природу» 

(животные 

осенью) 

«Познавая 

природу» 

(птицы и животные 

осенью) 

«Познавая 

природу» 

(птицы и животные 

осенью) 

«Познавая 

природу» 

(птицы и животные 

осенью) 

«Познавая природу» 

(птицы и 

животные 

осенью) 

2 неделя Мир вокруг нас 
«Профессии» 

«Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» 

3 неделя Мир вокруг нас 
«Транспорт» 

«Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 
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4 неделя «В мире 

предметов и 
вещей» 

«Домашние 

помощники» 
(посуда, мебель) 

«Домашние 

помощники» 
(посуда, мебель) 

«Домашние 

помощники» 
(посуда, мебель) 

«Домашние 

помощники» 
(посуда, мебель) 

«Домашние 

помощники» 
(посуда, мебель) 

Дата Тематическая 

неделя 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Ноябрь 

1 неделя «День народного 

единства» 

«Мы - друзья» «Межово – 

родина моя» 

«Межово- 

родина 

моя» 

«Россия - родина 

моя. День 

народного 

единства» 

«Россия - родина моя. 
День 

народного единства» 

2 неделя «Поздняя осень» «Поздняя осень» «Поздняя осень» «Поздняя осень» «Поздняя осень» «Поздняя осень» 

3 неделя «Наша 
безопасность» 

«Наш 
безопасный 

дом» 

«Наш безопасный 

дом» 

«Наша 
безопасность дома 

и на улице» 

«Наша 
безопасность дома 

и на улице» 

«Наша безопасность 

дома 

и на улице» 

4 неделя «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

(признаки зимы) 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

(признаки зимы) 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

(природа зимой) 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

(природа зимой) 

«Здравствуй, Зимушка- 

зима» 

(природа зимой) 

2 неделя «Зимние 

забавы» 

«Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние забавы. 
Зимние виды 

спорта» 

«Зимние забавы. 
Зимние виды спорта» 

3 неделя «Зимняя 

лаборатория» 

«Зимняя 

лаборатория» 

«Зимняя 

лаборатория» 

«Зимняя 

лаборатория» 

«Зимняя 

лаборатория» 

«Зимняя лаборатория» 

4-5 недели «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 
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Дата Тематическая 

неделя 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Январь 

1 неделя   Каникулы    

2 неделя «Безопасность 

зимой» 

«Наша 
безопасность 

зимой» 

«Наша 
безопасность 

зимой» 

«Наша 
безопасность 

зимой» 

«Безопасность на 

улице в зимний 

период» 

«Безопасность на улице 

в зимний период» 

3 неделя «Наши пернатые 

друзья» 

«Наши пернатые 

друзья» 

«Наши пернатые 

друзья» 

«Наши пернатые 

друзья» 

«Наши пернатые 

друзья» 

«Наши пернатые 

друзья» 

4 неделя «Животный мир 

зимой» 

«Зима в лесу» «Зима в лесу» «Домашние и 

дикие животные 

зимой» 

«Животный мир 

зимой» 

«Животный мир 

зимой» 

Февраль 

1 неделя Мир вокруг нас 
«Одежда и 

обувь» 

«Моя одежда и 

обувь» 

«Наша одежда и 

обувь» 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Униформа» 

2 неделя Мир вокруг нас 
«Человек и его 

здоровье». 

Мир вокруг нас 
«Человек и его 

здоровье». 

Мир вокруг нас 
«Человек и его 

здоровье». 

Мир вокруг нас 
«Человек и его 

здоровье». 

Мир вокруг нас 
«Человек и его 

здоровье». 

Мир вокруг нас 
«Человек и его 

здоровье». 

3-4 недели «День 
Защитников 

Отечества»/ 

«Масленица» 

«Мой папа» «Папин праздник» «День Защитников 

Отечества. 

Профессии наших 

пап» 

«День Защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

«День 
Защитников Отечества. 

Военные 

профессии» 
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Дата Тематическая 

неделя 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Март 

1-2 неделя «Мамин день – 

8 марта» / 

 
 

«Весна шагает 

по планете»/ 

«Мамин день»/ 

 

 

«Встречаем 

весну» 

«8 марта – Мамин 

день»/ 

 
 

«Встречаем 

весну» 

«8 марта – Мамин 

день. Профессии 

наших мам»/ 

 

«Встречаем весну» 

«Международный 

женский день. 

Профессии наших 

мам и бабушек»/ 

«Какая она, ранняя 

весна?» 

«Международный 
женский день. Женские 

профессии»/ 

 

«Какая она, ранняя 

весна?» 

3 неделя «Народная 
культура и 

традиции» 

«Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«Народное 

творчество» 

«Народные 

промыслы России» 

«Народная культура и 

традиции» 

4 неделя «Волшебный 

мир театра» 

Волшебный мир 

театра» 

Волшебный мир 

театра» 

Волшебный мир 

театра» 

Волшебный мир 

театра» 

Волшебный мир 

театра» 

5 неделя Выбор темы по интересам детей 

Апрель 

1 неделя Мир вокруг нас 
«Животный мир 

весной» 

«Животный мир 

весной» 

«Животный мир 

весной» 

«Животный мир 

весной» 

«Животный мир 

весной» 

«Животный мир 

весной» 

2 неделя Мир вокруг нас 
«Птицы весной»/ 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

«Птицы весной»/ 
 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

«Птицы весной»/ 
 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

«Птицы весной»/ 
 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

«Птицы весной»/ 
 

«Покорители 

вселенной» 

«Птицы весной»/ 
 

«Покорители 

вселенной» 

3 неделя «Ждёт 
помощников 

природа» 

«Маленькие 
помощники 

природы» 

«Маленькие 

помощники 
большой природы» 

«Юные помощники 

природы» 

«Юные помощники 

природы» 

«Юные 

помощники природы» 
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4 неделя Мир вокруг нас 
«Насекомые» 

«Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

Дата Тематическая 

неделя 

Первая 

младшая 
группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Май 

1 неделя «День Победы» «Мой дедушка» «День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

2 неделя «Неделя добрых 
дел» 

«Неделя добрых 
дел» 

«Неделя добрых 
дел» 

«Неделя добрых 
дел» 

«Неделя добрых 
дел» 

«Неделя добрых дел» 

3 неделя «Весёлая 

лаборатория» 

«Весёлая 
лаборатория» 

(экспер-ние) 

«Весёлая 
лаборатория» 

(экспер-ние)) 

«Весёлая 
лаборатория» 

(экспер-ние) 

«Весёлая 
лаборатория» 

(экспер-ние) 

«Весёлая лаборатория» 

(экспериментирование) 

4 неделя «Встречаем 

лето»/ 

«Международны 

й день защиты 

детей 

«Встречаем 

лето»/ 

«Международны 

й день защиты 

детей» 

«Встречаем лето»/ 

 

«Международный 

день защиты 

детей» 

«Встречаем лето»/ 

 

«Я и мои права» 

«Встречаем лето»/ 

 

«Я и мои права» 

«До свидания, детский 

сад!»/ 

«Я и мои права» 

Июнь 

1 неделя «Моя родина 
Россия» 

«Мы – друзья» «Мы – друзья» «Мы живём в 
России» 

«Моя родина 
Россия» 

«Я горжусь Россией» 

2 неделя «Неделя игры» «Мир игрушки – 

это радость!». 

«Мои любимые 

игры и игрушки» 

«Мои любимые 

игры» 

«Мои любимые 

игры» 

«Мои любимые игры» 

3 неделя «Безопасное 

поведение в 

природе» 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

«Безопасное поведение 

в природе» 

4 неделя «Мы дружим со 

спортом» 

(«Олимпийские 
игры») 

«Мы дружим со 

спортом» 

«Мы дружим со 

спортом» 

«Мы дружим со 

спортом» 

(«Олимпийские 
игры») 

«Мы дружим со 

спортом» 

(«Олимпийские 
игры») 

«Мы дружим со 

спортом» 

(«Олимпийские игры») 
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Дата Тематическая 

неделя 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Июль 

1 неделя «День семьи» «Мама, папа, я» «День семьи» «День семьи» «Наша дружная 

семья» 

«День семьи, любви и 

верности» 

2 неделя «Удивительный 

мир животных» 

«Кто живёт в 

лесу?» 

«Лесные птицы и 

звери» 

«Лесные птицы и 

звери» 

«Удивительный 

мир животных» 

«Удивительный мир 

животных» 

3 неделя «Удивительный 

мир растений» 

«Что растёт в 

саду?» 

«Деревья нашего 

края» 

«Лес, луг, сад» «Удивительный 

мир растений» 

«Удивительный мир 

растений» 

4 неделя «Подводный 

мир» 

«Рыбки в 

аквариуме» 

«Водный мир» «Водоёмы и их 

обитатели» 

«Водоёмы и их 

обитатели» 

«Водоёмы и их 

обитатели» 

Август 

1 неделя «Дорожная 

азбука» 

«Внимание, 

дорога!» 

Внимание, 

дорога!» 

«Наш друг – 

Светофор» 

«Наш друг – 

Светофор» 

«Дорожная 

азбука» 

2 неделя «Путешествие в 

мир книги» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у книги» «В гостях у 

книги» 

«В гостях у книги. Всё о 

книгах» 

3 неделя «Неделя 

дружбы» 

«Мои друзья» «Ты и я – 

друзья» 

«Мы – друзья» «Мы разные, но 

мы дружные!» 

«Мы разные, но мы 

дружные!» 

4 неделя «До свиданья, 

лето!» 

«До свиданья, 

лето!» 

«До свиданья, 

лето!» 

«До свиданья, 

лето!» 

«До свиданья, 

лето!» 

«До свиданья, лето!» 



160  

Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц Значимые даты Расшифровка значимых дат 

Январь 27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

 

 

 
Февраль 

2 февраля День разгрома советским войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

 
Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 12 апреля День космонавтики 

 
Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России; 

24 мая День славянской письменности и культуры. 

 
Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 
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8 июля День семьи, любви и верности 

 
Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

 

 

 
Сентябрь 

1 сентября: День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День 
солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

 
Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей, 
Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: возможность 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы. 

Выполнены требования санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

 Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

 

 

 
Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел 

России 

Последнее 

воскресенье ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

 

 

 

 
Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день 
инвалидов. 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 
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2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 

1.2.3685-21: 

 К условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

 Оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию;

 естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции;

 водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению;

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;

 организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала;

 пожарной безопасности и электробезопасности;

 требование по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО;

Дошкольная образовательная организация оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с участием взрослых, и других детей;

 средства обучения и воспитания, подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы;

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, 
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театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;

 административные помещения, методический кабинет;

 помещение, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том числе 

медицинский кабинет;

 оформленную территорию и оборудованные участки для прогулки

Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

В МКОУ «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад с. Межово пятидневная рабочая неделя, 

режим работы с 07.00 до 19.00 часов. 

Режим дня и последовательности деятельности воспитания осуществляется в соответствии с режимом и 

распорядком дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Режим пребывания детей в ДОУ в группах общеразвивающей направленности составлен на холодный и теплый 

период года с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду при пятидневной неделе с учетом 

санитарно-гигиенических требований (СанПиН). 

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685- 21 при 
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температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. 

В разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 1.6 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 1,6 до 3-х лет – не более 10 минут, 

 от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

от 6-ти до 7-ми лет – не более 30-ти минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1.5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (кружки, студии, секции), 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовывается в первую    половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия, ритмика. 

В промежутке между завтраком и обедом организуется дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий 

напиток, сок или свежие фрукты. 

Режим дня в разновозрастной группе «Яблонька» 

(в холодный период) 

 
Время   Деятельность   

7.00 – 8.25 Прием, осмотр, игры. 

8.25– 8.50 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 – 9.15 Игры, подготовка к занятию. 

9.15 – 10.30 Занятия по подгруппам (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

10.40 – 11.50 Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка, возвращение с прогулки. 

11.50 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.30 Подготовка к дневному сну, сон. 
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15.30 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 16.30 Занятия (при необходимости) 

(Парциальные программы) 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная и совместная 

деятельность 

17.30 – 18.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин. 

18.00 – 19.00 Прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня в разновозрастной группе «Яблонька» 

(в теплый период) 

 

Время Деятельность 

7.00 – 8.25 Прием, осмотр, игры. 

8.25– 8.50 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 – 10.00 Игры, самостоятельная и совместная деятельность.  

10.00– 10.20 Подготовка к второму завтраку Второй завтрак 

10.20 – 11.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры. 

11.20 – 12.20 Подготовка к обеду, обед. 
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12.20 – 15.20 Подготовка к дневному сну, сон. 

15.20– 15.30 Подъем, воздушные ванны. 

15.30 – 15.45 Полдник. 

15.45 – 17.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры на прогулке. 

17.20 – 18.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин. 

18.00 – 19.00 Прогулка, уход детей домой. 

 

 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 количество возрастных групп; 

 режим работы МКОУ «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы МКОУ «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад; 
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 работа «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад в летний период; 

 праздничные дни; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников. 
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Количество возрастных 

групп 

Разновозрастная группа «Яблонька» 1,6- 7 лет 

 

Режим работы МКОУ 

«Межовская СОШ» 

структурное 

подразделение детский 

сад 

Ежедневно с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие    праздничные дни установленные 

законодательством РФ 

Продолжительность 
учебного года 

С 1 сентября по 31 мая 

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 
результатов освоения ОП 

На начало учебного года: 20 сентября – 1 октября На конец 

учебного года: 

17 мая – 21 мая 

Летний оздоровительный 
период 

С 1 июня по 31 августа 

Работа ДОУ в летний 

период с 1 июня по 31 

августа 

В летний период учебные занятия не проводятся. Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии, 

а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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Праздничные дни В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 

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. 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

1 сентября – «День Знаний»; 

3 неделя октября – «Осенний бал»; 

4 неделя декабря – «Новогодняя сказка»; 

3 неделя февраля – «День Защитника Отечества»; 1 неделя марта – «Мамин день – 8 марта»; 

7 апреля – «День Здоровья»; 

1 неделя мая – «День Победы»; 

4 неделя мая – «До свидания, детский сад»; 1 июня – «День Защиты детей»; 

8 июля – «В семейном кругу». 
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Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее Все возраста 08.00 

Окончание занятий, непозднее Все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

10 минут 
15 минут 

20 минут 

25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 занятия после 

дневного сна 
90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

Все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 
менее 

Все возраста 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1–3 года 
4–7 лет 

12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1–3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2.5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее Для детей до 7 
лет 

3 часа вдень 

Суммарный объем двигательной активности, 
не менее 

Все возраста 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее Все возраста 07. 00 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Образовательные 

области  

 

Базовый вид образовательной деятельности                             Периодичность образовательной деятельности  

Группа 

раннего 

возраста  

(1,6-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром (3 раза в 

месяц) 

Ознакомление с миром природы (1 раз в 
месяц) 

0,75 

 
    0,25 

в неделю 

0,75 

 
    0,25 

в неделю 

0,75 

 
    0,25 

в неделю 

0,75 

 
    0,25 

в неделю 

0,75 

 
    0,25 

в неделю 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

            - - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0.5раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 0.5 раз в 

неделю 

0.5 раза в 

две 

недели 

0.5 раза в две 

недели 

0.5 раза в 

две 

недели 

0.5 раза в  

две недели 

Аппликация - 0.5 раза в 

две 

недели 

0.5 раза в две 

недели 

0.5 раза в 

две 

недели 

0.5 раза в 

 две недели 

Утренняя зарядка, до 7 лет 10 минут 
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Музыкальное 2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Речевое развитие Развитие речи. Ознакомление с 

художественной литературой 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развития общения, 

нравственное воспитание, игра 

ежедневно 

Самообслуживание, трудовое воспитание ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно 

 II/ Вариативная часть       

 1.Образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие» раздел 

«Изобразительная деятельность» для детей с 2 

до 7 лет реализуется по 

программе художественного воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки», 

авторы: И. А. Лыкова  

 

 2. «От звука к букве» ориентировано на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте дошкольников 2-7 лет 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

Итого в неделю  11 11 12 12 16 

Итого в год  396 396 432 432 576 
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3.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для разных возрастных групп 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных,  

анимационных произведений для реализации Программы 

 

2 м. – 2 года  2 -3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет  

  

 

    

 

      

 

  

 

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.   

3.3. Описание психолого-педагогических и кадровых условий 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.
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каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

 решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная 

деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том числе 

дошкольного и начального общего уровней образования; 

 учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм 

и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и 

оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
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 оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 

профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и 

построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями 

семьи обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе 

реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, 

другими социально воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и 

методов взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития 
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личности, совершенствования процесса её социализации; 

 предоставление заинтересованным лицам, широкой общественности информации о Федеральной программе 

семье, вовлеченным в образовательную деятельность, а также обеспечение возможностей для обсуждения 

Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

Кадровые условия 

Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, которые соответствуют номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Категория Педагогические работники 

Всего  Доля от общего 

числа 

1 Высшая 2 0 

2 Первая 2 1 

3 Соответствие 2 2 
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4 Категория отсутствует 2 0 

Уровень образования педагогических работников 

№ 

п/п 

Уровень образования Педагогические работники 

Всего Доля от общего 

числа  

1 Высшее педагогическое 2 1 

1.1 В том числе дошкольное 2 1 

2 Средне-специальное педагогическое 2 1 

2.1 В том числе дошкольное 2 1 

3. Неоконченное высшее педагогическое 2 0 

 В том числе дошкольное 2 0 

 Без педагогического образования 2 0 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и краткое описание культурно-

досуговых мероприятий) 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей;

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации.
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Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, 

интересов и потребностей дошкольников. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, 

технологические, административные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а такж 

е возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно- насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативна, доступная и безопасная. 

Предметно пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических сотрудников. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
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соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды представляется различными пространствами (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды осуществляется: доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды соответствует всем требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В дошкольном учреждении имеется: 2 групповых помещений, для организации образовательной деятельности с 

детьми от 1,6 до 7 лет, музыкальный и физкультурный залы, кабинет медицинского персонала. 

 

 

Вид помещения Функциональное использование 

Спортивный зал Спортивный зал оснащен полностью спортивным стандартным и нестандартным оборудованием: спортивный 

комплекс, мячи, 

обручи, скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для метания, гимнастические скамейки, 

баскетбольные щит, 
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 дорожки для корригирующей гимнастики,сухой бассейн. 

Методический 

кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

пособиями, литературой, картинами, играми, художественной литературой, мультимедийным оборудованием, 

которые подобраны в соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Музыкальный зал Для художественно-эстетического и музыкального развития дошкольников имеется: набор металлофонов, 

шумовых и ударных инструментов, набор костюмов, атрибутов, декораций. Материально-техническое 

обеспечение музыкального зала соответствует условиям реализации Программы и действующего СанПиН. В 

музыкальном зале проводится непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика, 

подгрупповые и индивидуальные занятия, 

праздники, досуги и развлечения. 
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Холлы, лестничные 

марши 
Холлы, лестничные марши также являются развивающей средой Учреждения. Лестничные марши покрашены в 

нежные цвета; в холлах первого этажа, на стенах лестничных маршей оформлены тематические выставки. В 

коридорах оформлены информационные стенды для всех участников образовательного процесса. 

Специализированны 

й блок медицинской 

службы 

(медицинский, 

процедурный) 

Кабинет блока медицинской службы оборудован в соответствии с требованиями действующего СанПиН. В 

медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол медсестры, кушетка, шкаф для хранения 

документации. В процедурном кабинете имеется холодильник для хранения вакцины, кушетка, процедурный 

стол, шкаф для хранения медикаментов. В медицинском кабинете, а также в каждой группе имеется аптечка 

первой помощи. 
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Кухонный и 

прачечный блоки 

Кухонный и прачечный блоки оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Кухонный блок обеспечен 

необходимым оборудованием - холодильники, электроплиты, духовой шкаф, электрические мясорубки, 

протирочная машина и др. Все находится в рабочем состоянии. Санитарно- 

гигиенический режим пищеблока строго соблюдается. 

Групповые 

помещения 

В каждой возрастной группе Учреждения имеются игровые и познавательные центры для развития 

воспитанников в разных видах деятельности: двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Регулярно пополняется игровое оборудование (атрибуты для сюжетно-ролевых игр, демонстрационный 

материал и т.д.), все предметы имеют яркую привлекательную окраску, удобны для действия ребенка; 

предметно-развивающая среда в течение года несколько раз содержательно изменяется (меняются 

дидактические игры для самостоятельного пользования, выставка в уголке художественно-изобразительной 

деятельности; переставляется мебель; имеется достаточное количество игр, игрушек и пособий, игры для 

конструкторской деятельности (наборы деревянных кубиков, крупный конструктор «Лего», «Блоки Дьеныша»), 

в группах оборудованы уголок речевого развития, спортивные уголки («Дорожка здоровья», мячи, скакалки, 

обручи, кегли), центры детского экспериментирования, где имеется оборудование для проведения простейших 

опытов: колбы, баночки, пластиковые соломинки, лупа, детский микроскоп. 

Имеется оборудование для театрализованной и музыкальной деятельности для организации развлечений, 

праздников (пальчиковые и перчаточные куклы, резиновые игрушки-персонажи сказок, элементы декораций, 

костюмы для ряжения), детская художественная литература, магнитные доски, раздаточный и 

демонстрационный материал. 

В групповых комнатах наряду с детской удобной мебелью (столы и стулья) находятся игрушки и 

шкафы для игрушек. 

В каждой возрастной группе имеется отдельное помещение для дневного сна воспитанников с удобными 



186  

детскими кроватями. 

В группах имеются технические средства обучения: детские музыкальные инструменты, научно-

методическая и детская литература, оборудование для детского художественного творчества.  

В раздевальной комнате имеются шкафчики для одежды. В раздевалке есть специально отведенное место 

для выставки детских работ по творчеству, стенд для родителей, содержащий советы о воспитании 

дошкольников, визитная карточка, информация о режиме дня воспитанников соответствующего возраста, 

расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Для профилактики распространения вирусных заболевание в группы установлены рециркуляторы воздуха 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ОП ДО 

В МКОУ «Межовская СОШ» структурное подразделение детский сад функционирует – 1 группа общеразвивающей 

направленности: 

От 1,6 до 7 лет Общеразвивающая 

В муниципальное казённое общеобразовательное учреждение принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. 

4.2. Используемые Программы: 

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования Регистрационный №71847 УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 

2. Парциальная программа «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова (2-7 лет)  
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3. Парциальная программа «Цветные ладошки». И. А. Лыкова (2-7 лет)  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с                семьями детей 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного 

возраста являются: 

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

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов;

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как базовой основы благополучия семьи;

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями 

(законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач;

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
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Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников осуществляется по нескольким направлениям: 

 

Направление Формы, методы, приемы, способы взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

Диагностико–аналитическое направление включает 

получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач 

 

Опросы, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей 



189  

Просветительское направление Групповые родительские собрания, 

предполагает просвещение родителей  круглые столы, ролевые игры, консультации, и другое; информационные, стенды , 

папки передвижки для родителей (законных  

психического развития детей представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей и детей Досуговая форма 

совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое.  Родительские 

клубы, консультационные центры, сайты 

 

раннего и 

дошкольного возрастов; выбора 

Консультационное направление  

родителей (законных представителей) ДОО и социальные группы в сети 

по вопросам их взаимодействия с Интернет; индивидуальное 

ребёнком, преодоления возникающих консультирование. 

проблем воспитания и обучения детей, 

в том числе с ООП в условиях семьи;  

особенностей поведения и  

взаимодействия ребёнка со  

сверстниками и педагогом;  

возникающих проблемных ситуациях;  

способам воспитания и построения  

продуктивного взаимодействия с  
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детьми раннего и  

дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном 

процессе и другому 
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