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                  I.Целевой раздел. 

1. Обязательная часть. 

1.1.Пояснительная записка. 

 Общеобразовательная программа – дошкольного образования 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №9 » с (далее Программа) составлена в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (далее ФОП ДО), особенностями 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей     воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей).   Реформы системы образования предъявляют новые 

требования к планированию и организации образовательного процесса в ДОО. 

В соответствии с ФГОС, современный детский сад – это место, где ребёнок 

получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах 

жизни и видах деятельности. Основная задача воспитателя - наполнить 

повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать 

реализации детских интересов и жизненной активности. Особенно актуальна 

эта задача для воспитателя разновозрастной группы детского сада. 

Основываясь на этих положениях, создана рабочая программа 

образовательной деятельности. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разработана в соответствии с: 

 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 

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/
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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 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 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 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико- педагогической комиссии»

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 
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 

доступными 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 2-х лет до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания.

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цели и задачи деятельности ДОО по реализации Программы 

определены на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Цели: 

1.повышение социального статуса дошкольного образования; 

2.обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

3.обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4.сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

возрасте от 2 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и 

программ начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию 
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объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям  

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

 патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений,  

единство народов России. 

Цель  достигается через решение следующих задач: 

– обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;

– приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России;  

- создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей;

– построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития;

– создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей;

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;

– обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
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воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности;

– достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на принципах и подходах , установленных ФГОС 

ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей),  

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании 

детей 

 младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОУ в 

соответствии с Уставом. 
В соответствии с Уставом «Детский сад №9» возрастная периодизация 

контингента    обучающихся определяет наличие групп:  

1-я ( младшая) разновозрастная группа,  

2-я (старшая) разновозрастная группа.  

 Группы  общеразвивающей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с обучающимися дошкольной организации и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
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деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 
Первая младшая подгруппа (третий год жизни.) 

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 с взрослым. 

Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и 

способы употребления предметов, окружающих его. Именно предметная 

деятельность определяет формирование навыков гигиены и 

самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением 

общественно-выработанных способов употребления предметов, оказывает 

влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы 

ребенка. 

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных 

процессов, связанных с действием обследования предметов и построения на 

их основе целостных образов, а также формирование первых обобщений в 

виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. 

Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его 

эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется план 

образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть ситуативность 

мышления и поведения. 

В данный период закладываются основы успешного общения со 

сверстниками, инициативность, чувство доверия к сверстнику. 

Основным достижениям возраста является самосознание, положительная 

самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных 

действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я 

сам»). Важна психологическая потребность в самостоятельности. 

Вторая младшая подгруппа (четвертый год жизни) 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы 

определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых 

двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: 

дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 
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развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование 

речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание).  

        В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях 

образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по 

образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама - 

дочка, врач - пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

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

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека 

в разных сферах жизни.  

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

центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, 

нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 
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познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в 

ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 

типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное 

поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При 

этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. 

Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с 

функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия 

ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам 

ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, 

что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с 

дебютом личности. 

Средняя подгруппа (пятый год жизни) 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание 

специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие 

является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. 

Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 
Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, 

чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов 

на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных 

эталонов и  способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

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

кругозора, начинает формироваться наглядно-схематическое мышление.  

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания.  

На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, 

расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится 

предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет 

формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает 

сложную систему норм и правил, принятых в социуме. 

 Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще 

возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. 

Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры. 

 Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, 

замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования 

по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой 

моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно- 

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на 

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

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками 

продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 

отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также 
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характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура  

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус 

каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает 

роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении 

(стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет 

развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

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

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения 

в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции 

поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, 

гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка 

ребенка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм 

сравнения своих результатов деятельности с результатами других детей 

оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. 

Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, 

было - будет). 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно- 

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный 

набор двигательных стереотипов. 

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

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 

внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется.  

Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 

является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы 

логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое 

воображение. Наряду сообразной креативностью, интенсивно развивается и 

вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания.  

Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической 

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

что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. 
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Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

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

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

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой 

роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, 

содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по 

образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть 

летприобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе 

совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно- познавательная и внеситуативно- личностная 

форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через 

возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым 

со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться 

внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, 

чувство привязанности к определенным детям, дружба.  

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием 

просоциальных форм поведения. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», 

которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. 

Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 
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самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение 

скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем 

конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, 

формирующие облик лица. 

Функциональное созревание. 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком 

высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка 

(полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной 

нервной системе. 

К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-

11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по 

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

минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным 

программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – 

отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, 

могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или 

иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше 

сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие 

свойства нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же 

время все эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, 

высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется 

способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим 

характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные 

перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы 

восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для 

становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где 
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средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). 

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, 

логические операции классификации, сериации, сравнения.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков 

родного языка, правильным построением предложений, способностью 

составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, 

формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас 

достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. 

Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в 

 зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные 

формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно- личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно- деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных 

форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально 

значимые мотивы регулируют  личные мотивы,  «надо» начинает  управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой 
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деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, 

правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется 

способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним 

инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей 

культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей (п. 4.1. ФГОС ДО). Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

– аттестацию педагогических кадров;

– оценку качества образования;

– оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);

– распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка 
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дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на: 

ранний (от двух 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 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По 

этой причине ребёнок 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 Программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения образовательной 

Программы  в каждой возрастной группе, конкретизирующие требования 

ФГОС к целевым ориентирам по ФОП 

 

       Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

       В период от 2,5 до 3.5 лет ребенок переживает так называемый кризис 3 

лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, 

имеющим собственную волю. Его поведение-череда «я хочу»» и «я не 

хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного возраста требуют уважения к 

себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью 

продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

      На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, 

но поверхностны. 

Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. 

Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослым по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 

удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 

строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь 

ребенок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на 
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неудачу в деятельности – например - упала башня из кубиков, которую он 

строил. В целом на четвертом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, 

чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 

друг другу, но это временное явление. 

При восприятии предметов и явлений у ребенка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. 

Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако 

некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина) начинают 

выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов 

на их смыслообразующие признаки появляется способность как бы обводить 

взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предметы на части. Так, в выложенном на столе домике их четырех кубиков с 

большим треугольником сверху ребенок легко узнает облик крыши и стены. 

Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют 

стену, хотя границы между ними отчетливо видны. Эта особенность 

восприятия создает трудности при воспроизведении даже простых образцов 

и часто рассматривается как недостаток внимания. 

           Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путем словесного указания продолжает 

представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной 

инструкции часто требует неоднократного повторения. Объем внимания не 

превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-

прежнему зависит от степени заинтересованности ребенка. На интерес- ном 

для них занятии дети могут сосредотачиваться до 50 минут. На занятии 

неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии 

взрослого, ребенок может сосредотачиваться до 25-30 минут с перерывами. 

 Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что 

им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-

нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия 

колеблются от 600 до 23000 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

Разговоры имеют огромное значение для развития детей. С их помощью 

ребенок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, 

строит новые  планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет 

отдельные  действия только на словах. 



20 

 

           В возрасте 3 лет у ребенка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по- прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, окружающем ребенка. Он 

познает то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трехлетний ребенок - неутомимый деятель. Он 

постоянно готов что- то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом - клеить, лепить, рисовать. 

 На четвертом году жизни у ребенка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно 

действовать в направлении достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребенок начинает перед 

собой ставить и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и поэтому не 

имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например, 

ребенок не добывает себе пищу, и ее употребление не является наградой 

усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, 

должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 

которые начинает ставить перед собой маленький ребенок, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 

достижений взрослым. 

 К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если 

раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным 

поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, 

приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя более 

ясный образ конечной цели, ребенок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, 

что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 

становится тем внутренним мотором, который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребенок может затем просто наклеивать одну бумажку 

на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 

умением. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт 

ребенка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление ребенка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный опыт должен 

получить свое речевое оформление через понятия-прилагательные. Это 



21 

 

сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагогов. 

Педагог не должен требовать от детей данного возраста развернутых и 

полных ответов. Такие требования травмируют ребенка, его внимание  

переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

 Никогда не забывайте, что торжественное заявления «Я сам» приводит 

ребенка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, 

чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. Поддержка и одобрение 

взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе, 

как о могущих и умеющих. Не случайно дети, которым исполнилось уже 3 

года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-

то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы 

широко используем в приемах образовательной работы. 

 Стремление к самостоятельности сопровождается еще одним 

огромным изменением в психике ребенка. Появляется короткое и такое 

значительное слово 

«я». Это значит, что малыш пусть смутно, но все же начал осознавать себя 

как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У 

него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить различные 

характеристики – мальчик со светлыми волосами, у которого есть папа, мама, 

дедушка. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к 

подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь 

убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы – помощники защитники. Очень важно реализовать данную потребность 

таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет ребенку пережить добрые чувства и побуждает к реальным 

усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в 

такой благородной роли выступала вся группа в целом, как «мы». Это 

порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу. 

 Ведущим типом общения становится ситуативно – деловое. Это 

означает, что взрослый привлекает ребенка теперь в первую очередь как 

партнер по интересной совместной деятельности. 

 На четвертом году жизни все больший интерес приобретает для 

малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает 

превращаться во много обещающего партнера. Вместе с тем именно в этом 

возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьезным 

испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, 

порождаются несколькими причинами. Одна их таких причин - 

самостоятельная целенаправленная деятельность. Куклы и машинки нужные 

одному, срочно требуются другому, на удобный уголок для игры, 

облюбованный одним ребенком, претендуют еще несколько детей и т.д. 



22 

 

Основная самостоятельная деятельность детей – игра, она носит 

индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как 

правило, не более чем два ребенка, не устойчивы и быстро распадаются. 

Вместе с тем в этом возрасте ребенок, скорее всего под влиянием оценок 

взрослого, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и 

сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой 

опыт у других детей и подражать им. 

 

          Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

 Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин для переживаний, 

он жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в 

хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, 

психически они становятся более выносливы. Их настроение меньше зависит 

от состояния организма и значительно более стабильно. На пятом году в 

жизни ребенка появляются новые источники эмоциональных реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают 

вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. У ребенка появляется 

принципиально новая способность: сопереживать вымышленным 

персонажам, например, героям сказок. Данная способность требует умения 

представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, 

которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям 

становится доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, 

художественные образы развивают у ребенка способность в принципе 

воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту 

применима фраза А.С. Пушкина: №Над вымыслом слезами обольюсь». На 

этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, 

готовность помогать им, защищать, беречь. 

Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать 

самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами 

становятся более точными и дифференцированными. Продолжает расти 

острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве остается еще в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путем словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции еще 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объем 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличива ется примерно в полтора – два раза. Зависимость от интереса по – 

прежнему сохраняется. 

Память также остается в основном непроизвольной. Но уже появляются 
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и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а 

затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. 

Задачи на припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми 

лучше, когда они включены в игру. 

Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 

ребенком части речи все чаще обозначают предметы и явления, выходящие 

за пределы конкретных предметно-действенных операций. Появляются 

существительные, обозначающие обобщенные свойства предметов (скорость, 

твердость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния 

(веселый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические 

характе- ристики (красивый, безобразный). Заметно возрастает количество 

сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это 

создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 

отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление 

уменьшительных суффиксов). Это также намеренное искажение слов, 

происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление ребенка после 4 лет постепенно становится речевым. Он 

пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с 

другом, в том числе причинно- следственные.  Чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже, 

преимущественно, в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 

воображение. Совершенствуется способность классифицировать. 

Основанием для классификации теперь может стать не только 

воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как 

«может летать», «может плавать», «работает от электричества». 

Сформирована операция сериации – построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например – по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда, 

например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать 

ряды в соответствии с ними. Ребенок активно осваивает операцию счета в 

пределах первого десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к 

абстрактным символам – буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково – 

символическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени. Это открывает возможности как в 

познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации 

ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребенок именно 

около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные миры – замок принцессы, саму принцессу. 

Принца, события, волшебников. 

Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию, передает опыт ребенка и задействует 

его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как 
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игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, 

созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. Дети обожают 

переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для 

себя дом. 

            Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. 

Возникает ролевой диалог. 

            У ребенка 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать 

какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (не покатать 

игрушечную машинку, а самому построить ее из кубиков). Следующее, более 

сложное изменение в психологическом портрете ребенка 4-5 лет – 

обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных целей. 

Построив гараж для машины, ребенок решает построить дорогу, а потом еще 

и бензоколонку.  Одновременно появляется способность в течение 

относительно длительного времени разворачивать и удерживать  си стему  

взаимосвязанных целей. 

На пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего вы 

ходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с 

данного возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о 

самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только 

со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, 

а со своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей – наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Дети с удовольствием 

слушают истории из жизни воспитателей или других людей. К 4 годам речь 

ребенка сформирована как средство общения и становится средством 

выражения его мыслей и рассуждений. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребенка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребенка, подчеркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объема знаний и кругозора ребенка служит почвой для 
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возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать любые неправильные 

мысли и соображения де- тей. Педагог должен не оценивать детей, а 

обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку, 

прежде всего, как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребенка к 

окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношения к сверстникам. Сверстник становится интересен как партнер 

по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие 

оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчеркивать что- то хорошее в 

каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас 

больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки 

можно давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. 

Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом, 

появляются первые друзья–те дети, с которыми у ребенка лучше всего 

налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно 

как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 

корректируйте негативные проявления, учитывайте индивидуальные 

особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребенка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию, передает опыт ребенка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 

то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. Дети обожают 

переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для 

себя дом. Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. 
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Возникает ролевой диалог. 

У ребенка 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать 

какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (не покатать 

игрушечную машинку, а самому построить ее из кубиков). Следующее, более 

сложное изменение в психологическом портрете ребенка 4-5 лет – 

обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных целей. 

Построив гараж для машины, ребенок решает построить дорогу, а потом еще 

и бензоколонку. Одновременно появляется способность в течение 

относительно длительного времени разворачивать и удерживать систему 

взаимосвязанных целей. 

Сознание. На пятом году жизни дети способны в своем познании 

окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 

сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не 

видели и о которых узнают только со слов взрослого. Способность по 

словесному описанию представить себе предметы, явления, события и 

действовать уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о 

них играет решающую роль в раз витии детей. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей – наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Дети с удовольствием 

слушают истории из жизни воспитателей или других людей. К 4 годам речь 

ребенка сформирована как средство общения и становится средством 

выражения его мыслей и рассуждений. 

 Для становления личности очень важным является формирование в 

психике ребенка созидательного отношения, выражающегося в стремлении 

создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и 

одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ребенка, 

подчеркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы 

такого созидательного отношения. 

Расширение объема знаний и кругозора ребенка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать любые неправильные 

мысли и соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а 

обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку, 

прежде всего, как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребенка к 
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окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношения к сверстникам. Сверстник становится интересен как партнер 

по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие 

оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчеркивать что- то хорошее в 

каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас 

больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки 

можно давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. 

Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом, 

появляются первые друзья–те дети, с которыми у ребенка лучше всего 

налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно 

как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 

корректируйте негативные проявления, учитывайте индивидуальные 

особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребенка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. В старшем дошкольном 

возрасте происходит осмысленное и осознание многих закономерностей, 

которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциальные способы 

разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). В этом возрасте 

происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа «Я» самого 

ребенка и построением образа будущего. Старший дошкольный возраст 

имеет решающее значение для морального развития детей. Это период, когда 

закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно 

он весьма благоприятен для формирования морального, черты которого 

нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребенка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребенка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе «Я». Пятилетний возраст – возраст идентификации ребенком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, а мальчики – к 

мужчинам. Если до сих пор ребенка интересовал окружающий мир, то в 5 лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения 

людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьем» на реальное 

отношение к себе и другим. Они остро чувствуют любую неискренность и 

пере- стают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 
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В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ 

себя в будущем и своей взрослой жизни. После 5 лет у детей начинают 

появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том какими 

они хотели быть и какими бы они стать не хотели. В психологии это 

называется расслоением образа «Я» на «Я - реальное», т.е качества, по 

поводу которых ребенок считает, что они у него имеются, и «Я–

потенциальное», куда входят как положи- тельные черты, которые ребенку 

хотелось бы у себя увидеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел 

иметь. В «Я – реальное» у разных детей входит разное содержание. Разные 

дети знают о себе разные вещи и относятся к ним по–разному. Так, один 

знает, какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. 

Другой вполне осведомлен об этом. Девочки, как правило, больше знают о 

своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по 

данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во – первых, развитии речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во–

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребенка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, 

распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей: на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. Новыми сторонами, определяющими отношение 

детей друг к другу и чрезвычайно занимающими их, являются их личные 

качества и характер взаимоотношений. Диапазон личностных качеств, 

фиксируемых ребенком у сверстника, достаточно велик («честная девочка», 

«она врунья», «она ябеда»,  «всегда воображает и хвастается», «он самый 

сильный, но никого не бьет»). Взаимоотношения также осознаются и 

фиксируются («я с девчонками не вожусь», «мы все подружки»). 

 

          Возрастная характеристика детей 6-7 лет 
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Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения. Ибо означает умение ребенка 

подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, 

ребенок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для 

достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и 

удержании таких целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. 

Поэтому ребенок должен не только решать поставленную задачу по 

содержанию. Напри- мер, аккуратно писать палочки, но и уметь заставить 

себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется 

рисовать что –то другое, например, самолет. 

Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 

чувств и отношений –  глубокая и осознанная любовь к близким, включая 

иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие 

эмпатию. 

Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребенок может произвольно ставить перед 

собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приемы. 

Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится 

одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих 

процессов выражается в том, что ребенок может запоминать то содержание, 

которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних 

форм этих процессов в том. Что раньше дети запоминали то, что «само 

запомнилось», и были внимательны, когда что – то приковывало их 

внимание. Теперь же ребенок ставит перед собой особые цели – запомнить 

или быть внимательным – и стремится к их выполнению. Дети также 

овладевают особыми приемами управления своей памятью и вниманием. 

Речь на седьмом году жизни ребенок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарем, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребенка дает ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребенка 

седьмого года насчитывается почти 3000-3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребенка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения, увеличивается 

объем сложных предложений. Овладение ребенком разнообразными 

навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение 

со сверстниками и взрослыми, дает возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и 

интересующую его информацию. Мышление дети могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. Ребенок 
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обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации.  

Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании – уменьшается 

или увеличивается. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при 

желании и по желанию и потому не требует от ребенка дополнительных 

усилий по организации собственного внимания. 

Ребенок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация 

не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования – важный 

этап становления деятельности и общей социализации. Продолжает 

развиваться индивидуальная сюжетная и режиссерская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребенка, развивая его познавательную 

сферу, символическое и наглядно – образное мышление.  

Игровые замыслы детей старшего дошкольного возраста заметно 

отличаются от игровых замыслов детей среднего дошкольного возраста 

своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то, что бытовые 

сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо 

этого, появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. 

Появление таких сюжетов связано с тем, что, во – первых, реально 

накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, 

дети приобрели многие знания и представления об окружающем мире и о 

том, что находится за его пределами; в–третьих, после 6 лет жизни дети 

способны оперировать имеющимися у них представлениями, образами, 

реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх 

детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому 

игровые группировки детей расширяются от двух – трех до пяти – семи 

участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, 

усиливает необходимость четкой координации действий всех участников 

игры. У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. Дальнейшее развитие и 

усложнение этих образований создает к 6 годам благоприятные условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчет в 

своих целях, способах их достижения, полученных результатах, 
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переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот 

период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и 

ВТО же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. 

Детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное 

поведение, т.е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля, 

принуждения и, вопреки, собственным желаниям и интересам.  

У многих детей уже имеются и складываются те внутренние механизмы, 

которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно 

делать правильный моральный выбор. Первая особенность морального 

сознания детей седьмого года жизни – это расхождение между знанием норм и 

личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому появление 

правильной моральной оценки других требует формирования у ребенка 

личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов 

нарушения норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов 

бескорыстного соблюдения этих жнее норм. 

Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребенок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребенка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть четко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться, может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным, положительным или  отрица тельным. 

У ребенка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ «Я–потенциального», т.е того, каким ребенок хочет себя 

видеть. Ребенок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый 

ребенок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нем много 

хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим 

детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у 

каждого ребенка чувства уверенности в том, что взрослые его уважают. 

Образ «Я – потенциального» является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 

умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв 

знают и как охотно они готовы научиться еще чему-нибудь. Причина такого 

отношения ребенка к собственным возможностям лежит в том, что он как бы 

видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, 

чем в данный момент. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребенка к 
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другим детям, уважения прав сверстников, формируются установки на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают ее преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнера и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

1.2.2.Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников  

диагностики, соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП. 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 

 анализировать индивидуальное развитие обучающихся в форме 

педагогической диагностики для: 

– индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития обучающихся в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; 

– оптимизация работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, 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. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов и пр.); 

– игровой деятельности; 

– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

– художественной деятельности; 

– физического развития. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса 

к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика 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 обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы: 

– Комплект пособий:  Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического 

процесса в  дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС. (с2 до 7 лет) 

– Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

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 
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задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

физическом, социально – коммуникативном развитии обучающихся и 

предусматривает включение обучающихся в процесс ознакомления с  

особенностями Тульской области,  (региональный компонент) учитывает 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу 

родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальных программ: 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 

 МДОУ «Детский сад №9» представлена парциальными программами, 

реализуемыми в МДОУ «Детский сад №9» и кружковой работой по 

модифицированной программе и методическим комплексам по направлению 

художественно-эстетическое развитие. 

Программа художественно-эстетической направленности.  

Строится на основе дополнительной рабочей программы по Художественно-

эстетическому развитию, разработанной коллективом ДОУ.  Реализуется в 

форме занятий, осуществляемой в рамках кружковой работы 

«Художественная мастерская» с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). 

       Художественно-эстетическое воспитание является неотъемлемой частью в 

формировании всесторонне развитой и гармоничной личности. Начавшись в 

раннем дошкольном возрасте, оно в дальнейшем содействует человеку в 

развитии его способностей: замечать прекрасное в окружающих предметах и 

явлениях, постигать посредством собственной изобразительной деятельности 

их сущность, выражать свои чувства от общения с искусством, а иногда и 

самому создавать художественные произведения. В связи с этим значение 

изобразительного искусства понимается в настоящее время как важнейший 

аспект эстетического воспитания детей. 

       Образы детского изобразительного творчества рассматриваются как 

художественные, если в них находят отражение жизненные обобщения. 

Художественные образы аккумулируют достижения детей в познавательной, 

эстетической, эмоциональной и социальной сферах. Основу художественного 

образа составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, активность (Е.А. 

Флерина). 

       Специфика формирования эстетического отношения определяется в 

первую очередь способами восприятия мира ребенком (А.В. Бакушинский) и 
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обусловливается особенностями его внутреннего мира – такими, как 

повышенная эмоциональная отзывчивость,  синкретичность мировосприятия, 

острота видения (О.Л. Некрасова-Каратаева); глубина художественных 

впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной (К.Д. Ушинский); 

искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность 

воспринимаемых и создаваемых образов; стремление к экспериментированию 

при эстетическом освоении мира (Е.А. Флерина). 

       Главной целью художественно-эстетического развития детей является 

актуализация творческой активности через совершенствование и обогащение 

культурного пространства, посредством интеграции разных видов детской 

творческой деятельности. 

       В основу программы дополнительного образования художественно-

эстетической направленности положена авторская программа 

художественного воспитания и развития детей, методические разработки И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки». Программа предназначена для расширения 

программного содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по разделу «Художественное творчество». Так же, 

при составлении программы, используются парциальные программы: 

«Программа эстетического воспитания детей 2 – 7 лет» Т.С. Комаровой, А.В. 

Антоновой, М.Б. Зацепиной, «Радость творчества» Соломенникова О.А.  

        Актуальность дополнительной образовательной программы – в 

интеграции разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей, обеспечивающих оптимальные условия для полноценного 

развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 

обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои 

способности и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более 

многоплановое и динамичное художественное содержание и, с другой 

стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе 

материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий 

потенциал; привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. 

       В эстетическом развитии детей центральной является способность ребенка 

к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

нового образа (в рисунке, лепке, аппликации, конструкции, сочинительстве), 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности. Таким образом, интегрированный подход 

позволяет: 

 оптимизировать художественное воспитание в ДОУ; 

 улучшить качественные характеристики образов, создаваемых 

детьми; 

 повысить креативность, инициативность, самостоятельность и 

ответственность каждого ребенка (базисные характеристики 

личности). 
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Программа разработана в соответствии с действующим ФГОС ДО   

и является инновационным образовательным программным документом. 

Цель программы: 

- Создать условия для развития потенциальных творческих способностей, 

заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую  

деятельность. 

- Помочь дошкольникам овладеть необходимыми навыками и современной 

 техникой рисования для воплощения замыслов в своих рисунках. 

- Формировать художественное мышление и нравственные черты личности 

через  различные способы рисования, основы художественной культуры 

ребенка через народное декоративное искусство 

Задачи: 
 вызвать интерес к различным изобразительным материалам и 

желание действовать с ними; 

 развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизни; 

 учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

создавать условия для освоения цветовой палитры; 

 приобщать детей к народному декоративному искусству в условиях 

собственной практической творческой деятельности; 

 уметь использовать нетрадиционные техники и получать 

удовольствие от своей работы; 

 познакомить детей с истоками искусства мастеров, краткой 

историей; 

 познакомить с характерными элементами, колоритом, типичным для 

этих узоров, композициями узоров; 

  учить детей предварительному замысливанию декоративного узора; 

 учить последовательности анализа: самые крупные и мелкие 

элементы и их месторасположение в общей композиции; 

 формировать у детей устойчивое желание к дальнейшему 

совершенствованию полученных навыков; 

 

  Специфика методики состоит в углублении и уточнении 

художественного опыта ребенка через «погружение» в ситуацию (дети 5-6 

лет); в систематизации обобщенных способов действий и обобщенных 

представлений в разных видах творчества (дети 6-7 лет). 

          Содержание данной программы насыщено, интересно, эмоционально 

значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и 

удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации своих 

художественных желаний и возможностей. Последовательность мероприятий 

непосредственно образовательной деятельности и количество часов на 

каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 

результатов наблюдений педагога. 

 Деятельность в кружке проводится один раз в неделю, 
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продолжительностью 25 - 30 минут. 

Количество детей, посещающих кружок – 12- 17 ч.. 

Количество учебных часов в году в каждой возрастной группе –33. 

Предполагаемый срок реализации дополнительной образовательной 

программы – 2 года. 

Программа используется в работе кружка «Художественная мастерская».в 

том числе «Краеведение» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

Задачи: 

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тульскую область. 

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района), его государственных символах. 

3. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

4. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

5. Ознакомление с картой Тульской области (своего города, района). 

Принципы: 

- принцип интеграции образования; 

- принцип индивидуализации образования; 

- принцип практической применимости; 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности; 

- принцип интереса; 
- принцип партнерства. 

Подходы: 

- комфортность образовательной среды; 

- организация тематического пространства; 

- целостный подход в решении педагогических задач. 

    Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках 

реализации данной программы: 

Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накоплению личного 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что является 

неотъемлемой частью духовной культуры человека. 

 

 

 

Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно в 

первые семь лет жизни происходит формирование личности малыша, 

непрерывно совершенствуются его психические и физические параметры, 
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происходит становление полноценной личности. 

В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с 

живым миром. 

Следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного 

периода онтогенетического развития человека и необходимость ее охраны, 

поскольку именно в это время закладываются базовые основы личности 

человека и его мотивационно-ценностные ориентации, что является 

определяющим в его дальнейшей судьбе. 

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной 

собственной деятельности, чтобы культурно-исторические знания 

воспринимались им как свой собственный опыт, родственный ему самому. 

        Планируемые результаты в рамках реализации данной  программы: 

- знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; 

быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички; 

- умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

-использует в игре предметы быта русского народа; 
-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского 

творчества в детском саду и в городе; участие детей в фольклорных 

развлечениях и досугах, посвященных народным праздникам. 

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению 

проводят с использованием метода наблюдения и беседы с обучающимися. 

Диагностика осуществляется по следующим параметрам: 

– имеет соответствующий словарь;

– интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность);

– имеет представления о своей Родине, крае;

– имеет представление о народных промыслах, традициях;

–знает элементы одежды прошлого;

– умеет слушать, отвечать на вопросы.

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»в том числе 

«Краеведение» проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в 

конце учебного года (май) на основе диагностических методик, 

представленных в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском 

саду» Т.И.Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе (раздел «Диагностика отношения 

дошкольников к традиционной русской культуре»). 

   В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 гг. (утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р). Письмом 
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Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения РФ от 29.03.2019 года № 03-390.  Методическими 

рекомендациями по реализации образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического воспитания дошкольников. 

Основные цели и  задачи деятельности детского сада  по реализации 

образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей», под редакцией С.В.Герасименко, Е.А. Маркушевской, И.П. 

Шайкиной: 

Формирование первичных экономических представлений и компетенций,  

Развитие экономического мышления дошкольников,  

Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

     Образовательный курс «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей»  разработан в целях финансового просвещения детей старшего 

дошкольного возраста. Содержание курса предполагает организацию 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) по освоению 

основных экономических понятий в занимательной и игровой форме, и 

рассчитан на 36 час. (старшая, подготовительная группа).  

Образовательный курс состоит из следующих модулей:  

 «Финансовая азбука», в ходе, реализации которого формируются первичные 

экономические представления дошкольников об экономических категориях 

«потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный бюджет»  

 «Потребности и труд», «Деньги», «Семейный бюджет», развивающие 

представления дошкольников по основным темам курса через различные виды 

деятельности:  

– непосредственно образовательная деятельность;  

– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и     

другие виды игры;  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

– познавательно-исследовательская деятельность;  

– восприятие художественной литературы и фольклора;  

– конструирование из разного материала;  

– изобразительная деятельность;  

– двигательная форма активности ребенка.  

 

II Содержательный раздел 

2.Обязательная часть 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

В Программе задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 

по образовательным областям, полностью соответствует ФОП, с учетом 

положений программы «Детство», расширяющих содержание ФОП ДО.  
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Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;

 формирование познавательных действий, становление сознания;

 развитие воображения и творческой активности;

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружаю щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.);

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
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многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает: 
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;

 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).





2.1  Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательного 
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процесса (вариативная часть), сформирована с учетом реализации таких 

направлений работы, как: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Она строится с учетом дополнительных рабочих программ и 

интегрируется через все образовательные области в различных видах детской 

деятельности. Образовательные области ориентированы на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных особенностей. 

Представленная организованная образовательная деятельность 

содержит материал, изучение которого способствует развитию 

познавательной активности ребенка, поиску нестандартных решений, 

развитию психических процессов, логики и самоанализа, формированию 

системы компетенций, необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

Соотношение обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определено как 60% и 40% 
соответственно. 

Общий объем образовательной нагрузки в возрастных группах в 
первую, во вторую половину дня соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Объем образовательной нагрузки рассчитан в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различ ных  видов детской деятельности; 
– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
– самостоятельную деятельность; 

– взаимодействие с семьями детей. 

Парциальные программы, используемые в ДОУ 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Р.Б. Стеркина, Щ.Л. Князева, Н.Н. Авдеева "Основы безопасности 

детей дошкольного возраста". 
- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

детском саду». 
–Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». 

Познавательное развитие: 
- Е.В. Колесникова "Математические ступеньки". 

- С.И. Волкова «Преемственность» - «Математические ступеньки». 
- А.А. Плешаков «Преемственность» - «Зеленая тропинка». 
- С. Николаев "Юный эколог". 

- Г.М. Блинова «Познавательное развитие детей 4-5, 5-6 лет». 

Речевое развитие: 
- Т.И. Гербова "Развитие речи дошкольников". 
- О.С. Ушакова "Развитие речи дошкольников". 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «Детский сад 2100» - «По дороге к 

азбуке». 
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- С.Г Макеева, Е.Н. Мартынова «Обучение грамоте в процессе предшкольной 

подготовки» 

Художественно-эстетическое развитие: 
- Щ.Л. Князева "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". 
- И. Каплунова, И. Новоскольцева "Ладушки". 
- Н.Ф. Сорокина программа "Театр-творчество-дети". 
- Л.В. Куцакова программа "Конструирование и ручной труд в детском саду". 

- И.А. Лыкова программа "Цветные ладошки". 

Физическое развитие: 
- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет» 
- Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» 

 

2.1.1 Перечень   программ  и методических пособий, 

необходимых для      организации образовательного процесса 

 
Области Список методических и наглядно - дидактических 

пособий 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать 

сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.- СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2012. 

Гайворонская Т.А. , Деркунская В.А. Развитие эмпатии у 

старших дошкольников в театрализованной 

деятельности. – М.: Педагогическое сообщество России, 

2007. 

Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего 

дошкольного возраста. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2012. 

Познавательно

е развитие 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. , Кларина Л.М., Серова 

З.А.. Развитие познавательно-исследовательских умений 

у старших дошкольников. Детство-ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений. Детство-ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до 

семи. Учебно-методическое пособие. - Детство-ПРЕСС, 

2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В. Чеплашкина И.Н. Первые 

шаги в математику. Проблемно- игровые ситуации для 

детей 4-5 лет. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З.А., Сумина И.В. Чеплашкина И.Н. Первые 
шаги 
математику. Проблемно- игровые ситуации для детей 5-

6 лет. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2011. 
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Михайлова З.А., Полякова М.Н., Вербенец А.М. Теории 

и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство-ПРЕСС, 2012. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно. . 

Новицкая В.А., Римашевская Л.С., Хромцова Т.Г. 

Правила поведения в природе для дошкольников: 

Методическое пособие. СПб.: Детство-ПРЕСС, 2012 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию/ 

Перспективные планы работы в младшей , средней, 

старшей и подготовительной группах детского сада.- 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2012 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию  

.- СПб.: Детство-ПРЕСС, 2012 
Нищева Н.В. Серии картинок для обучения 
дошкольников рассказыванию 
Николаева Н.С. Парциальная программа «Юный эколог» 
(по всем возрастам) Издательство Мозаика-Синтез М 
2016г 

Речевое развитие Акулова О.В., Сомова О.Н. Теории и технологии 

речевого развития детей дошкольного возраста: 

программа учебного курса и методические 

рекомендации. СПб.: Детство-ПРЕСС, 2014. 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольников. М., 2010 

Развитие речи дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий/ Под редакцией О.С. Ушаковой. М.: 

2009. 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. М., 2011 

Ушакова О.С. Посмотри и расскажи. Рассказы по 

сюжетным картинам. М.2002. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

мониторинг, методические рекомендации. Сфера, 2020. 
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры, 
упражнения, 

 

 

 

 

Методические рекомендации. 
Ушакова О.С. Развитие речи (комплект для все 

возрасто)Программа, конспекты занятий. Методические 

рекомендации. М., 2016. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2012. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПв.: 

Детство- ПРЕСС, 2012. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб.: 

Детство- ПРЕСС, 2012. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2012. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. М.: 2013.( Для всех 

возрастных групп) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду.  
Физическое 
развитие 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

(3–4 года). (4-5лет) (5–6 лет). (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–4 лет. (4-5 лет.) (5-6 

лет) (6-7 лет) 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

активность детей младшего и среднего дошкольного 

возраста.  

Харченко Т.Е.. Организация двигательной 

деятельности в детском саду. СПб., 2010 

 

Особенности организации образовательного процесса 

в разновозрастной группе 

Особенности планирования образовательного процесса в 

разновозрастной группе связаны с отбором содержания, форм и методов, 

используемых в работе с детьми одновременно младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения 

детей общей тематикой образовательного процесса, с постепенным 

усложнением педагогических задач для детей разного возраста. В освоении 

темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер 

их участия, педагогические цели определяются в соответствии с 

возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое 

содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных 

подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует 

принципу развивающего образования. При одинаковом содержании 

деятельности дети решают разные программные задачи и выполняют их на 

разном качественном уровне, соответствующем возрасту и индивидуальным 

особенностям детей. 
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Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них 

является игра, поэтому освоение содержания всех образовательных областей 

предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, 

двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании. 

Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы 

каждый ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и 

получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой 

деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 
 

2.1.2.Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с ФОП. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет 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 ДОО 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 ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 Самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

 

 

 

 
Поддержка детской инициативы 

направления Способ
ы 
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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; 

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 ДОО, 

используя приемы поддержки,  

одобрения, похвалы; 

5. создавать условия для развития 

произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнка 

преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6. поощрять и поддерживать 

желание детей получить результат 

деятельности, 
обращать     внимание     на     
важность 

1) Не следует сразу помогать 

ребёнку, если он испытывает 

затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к 

самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть 

возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При 

этом педагог помогает детям 

искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, 

принимает любые предположения 

детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог 

уделяет общению с ребёнком в 

период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка 

изменения в поведении и 

деятельности  становятся поводом 

для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять 

внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно 
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поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого  года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать 

внимание на 

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. 

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. Задача развития 

данных умений ставится 

педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в 

игровой, музыкальной, 

изобразительной  деятельности и 

театрализации, в ручном труде 

также способствует развитию 

самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, 

активизирует его желание 

самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое 

внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной 

активности. Это  могут быть 

новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные 
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игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, 
испытывают радость открытия и 
познания. 

Характерные особенности развития 
инициативы у детей 

3-4 года 
У ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок 

задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы,  

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог 

уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 

чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, 
в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 
подобное), в двигательной деятельности. 

4-5 лет 
у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым  условием  для  развития  самостоятельности  во  

всех  сферах  его  жизни  и 
деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение 
детьми системы 
разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки 

самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Педагогу необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть 

готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 
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различные ситуации: 

 побуждающие детей проявить инициативу, активность,  

желание совместно искать верное решение проблемы.  

  Планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе.  

  Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы.  

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 

 Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть  достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
5-7 лет 

Дети имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 
затруднений. 

 

2.1.3.Способы, методы и направления средства реализации программы, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса по реализации программы в 

дошкольных группах ос новывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Способы и методы работы по образовательным областям 

Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
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деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 
 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятель 
ность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная 

деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического 

характера 
 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 

 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая 

ситуация. 
 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 
 Проектная 

деятельность 

Интегративная 
деятельность 

 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
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 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

 видеофильмов, 
телепередач. 

 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная 

деятельность 
 взрослого и детей 

тематического 
 характера 

 Проектная 

деятельность 

Речевое развитие 
 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных 

ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная 

деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный 

разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов 

театра 

Познавательное  

развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра -

экспериментирование 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская 

деятель ность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
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 Интегративная 

деятельность 
 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная 

деятельность 
 Экскурсии 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 

 Игры с правилами 
Художественное – 
Эстетическое 
развитие 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных предметов 
 Игра 
 Организация 
выставок  

 Изготовление 
украшений 

 Слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
 Экспериментирование 
со звуками 
 Музыкально-дидакти- 
ческая игра 
 Разучивание музы- 
кальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление 
украшений для 

группового помещения к 
празд- 
никам, предметов для 
игры, су- 
вениров, предметов для 
познава- 
тельноисследовательской 
дея- 
тельности. 
 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
предметов 
 Игра 
 Организация выставок 

 Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
 Музыкально- 

дидактическая игра 
 Беседа интегративного 

характера, 
элементарного 
музыковедческого 
содержания) 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 

музыкальное исполнение 
 Музыкальное 

упражнение. 
 Подпевка, распевка 
 Двигательный, 

пластический 
танцевальный этюд 
 Танец 
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 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 

 Музыкальная 

сюжетная игра 

 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, 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-поисковый) – 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). 
 

Все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов. 

2.1.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся (отражение направлений в соответствии с 

ФГОС ДО, с ФОП ДО 

    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;
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– обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.

Достижение этих целей должно осуществляться 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. 

    Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1)  приоритет семьи  в воспитании, обучении  и развитии ребёнка: в 

соответствии с  Законом об образовании у  родителей (законных 

представителей) 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 (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей)  должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО;  

Между педагогами и родителями (законными  представителями)  необходим  

обмен информацией  об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

 3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): 

– при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и  

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично 

и разумноиспользовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

– индивидуально-дифференцированный подход к каждой  семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 
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воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении 

образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

– возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

   Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

       - 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; 

         - просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей),  по вопросам 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; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

– консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам 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 ситуациях;  

- способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

– способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

 
Направления Формы взаимодействия с родителями 
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диагностико-
аналитическое 

реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности детей и так далее; 

просветительское и консультационное реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, семинары 

практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для 

родителей (законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с 
семейными традициями и другое. 

 

Направления взаимодействия с родителями  в соответствии с ФГОС 

ДО: 
Направления Формы взаимодействия с 

родителями 
Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Презентация дошкольного 

учреждения. Активизация 

родителей за счет включения 

их в различные виды 

деятельности; организация 

экспертизы со стороны 

родителей; принятие во 

внимание предложений семей. 

 Открытые занятия с детьми в 

ДОУ для родителей. Воспитатель 

при проведении занятия включает 

в него элемент беседы с 

родителями (ссылаясь на его 

компетентность в каких-то 

вопросах или, наоборот, 

стимулируя детей рассказать 

Оказание помощи родителям в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Создание условий для участия 

родителей  в образовательной 

деятельности. 
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Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

новое гостю). 
 Педагогический совет с 
участием родителей. 

Проведение педсовета в 
присутствии родителей. 
 Педагогические ситуации. 
Решения типичных для конкретной 

семьи ситуаций при участии семей 

воспитанников. 
 Педагогические беседы с 

родителями 
Целевой характер бесед (по 

запросам родителей), внесение 

элементов дискуссии и 

проблематизации. 

 Тематическ

ие 

консультации. 

Исходя из 

запросов 

родителей. 

 Собрание, круглый стол с 

родителями.  

 Использование 

активизирующих методик: метод 

групповой дискуссии, 

повышающий психолого- 

педагогическую грамотность 

родителей; метод игры, 

моделирующий проблемы и 

решения в триаде 

«ребенок-педагог-родитель»; 

метод совместных действий, 

основанный на выполнении 

родителем и педагогом 

совместных действий, заданий; 

метод конструктивного спора, 

который  

помогает сравнивать различные 

точки зрения родителей и 

педагогов на воспитание ребенка, 

на разрешение проблемных 

ситуаций; метод вербальной 

дискуссии, обучающий культуре 

диалога в семье, обществе. 

Создание возможностей для 

обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 
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 Общие собрания родителей. 
Активное собрание родителей 

включает: элементы тренинга; 

мастер-классы; семинар-практикум; 

видеотренинг; видео презентацию; 

показ занятий на видеозаписи. 
 Школа для родителей. 

Семья выступает не только в качестве 

объекта 

 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные 

методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 

инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. Педагоги детского сада изучают специальную 

литературу по проблемам общения,     проводят     тренинги     для      

родителей,     используют     видео- и фотоматериалы, фиксирующие  

самостоятельную игровую деятельность. Педагоги рассказывают о 

достижениях ребенка и получают информацию от родителей. Партнерский 

характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 

условии, что детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Совместное сотрудничество развивает 

позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на 

образовательные услуги, обеспечивает доступность качественных 

образовательных услуг. 

Методическое обеспечение взаимодействия с родителями: 
1.Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. 

– М.: Сфера, 2012. 

   Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. – М.: Сфера, 2008. 

2.Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя,старшая 

группа. – М.: ВАКО, 2014. 

 

 

 

2.1. 2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 



60 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 

программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 

конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

 
 

в раннем возрасте (2  - 3 года): 
 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет 

из кружки и другое); 

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

другие); ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно - отобразительная игра, 

игры с дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); 

изобразительная деятельность(рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного строительного 

материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство,

 музыкально ритмические движения). 

 
 

в дошкольном возрасте (3 года - 8  
лет): 
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игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно - познавательное, 

внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно - деловое, 

внеситуативно  деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность   (рисование,   лепка,   аппликация)   и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно      

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной 

программы педагог может использовать следующие методы: 

– организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы);

 

Название 
метода 

Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные  методы 

подразделяютсянаследующие 
виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются такие 
методы, при которых ребенок 
получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со словесными и 
Практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
Иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
Подразделение средств 
наглядности на иллюстративные 
и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 



62 

 

 подразделить на две большие возможности отнесения 
отдельных средств наглядности 
как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В 
современных условиях
 особое 
внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, как 
компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
Возможность воспитателю 
Моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать 
из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным 
критериям, т.е. значительно 
Расширяют возможности 
Наглядных методов в 
образовательном процессе   при 
реализации Программы.  

 Практические методы
 обучения 
Основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических 
Заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием и носят 
Обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться 
не только в организованной 
образовательной деятельности, 
но и в самостоятельной 
деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной деятельности 
детей 

Информационно- Предъявляется информац
ия, 

Один из   
 

рецептивный организуются действия 

ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 
чтение). 

способов передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения 

не  формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными  знаниями. 
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Репродуктивный Предполагает 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). 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблем-

ное 

изложение 

Представляет собой 

постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 
познавательных действий. 

Эвристическ

ий (частично- 

поисковый) 

Проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в 
новых условиях). 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследователь-
ский 

Включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).

 Для решения 

задач воспитания и обучения 

широко применяется метод 

проектов. Он способствует 

развитию у детей 

исследовательской 

активности, познавательных  

интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, 

навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают 

представления о своих 

возможностях, умениях, 
потребностях. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской 

деятельности. 
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        При организации обучения целесообразно дополнять традиционные  

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей, осуществляя выбор 

методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. 

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 

комплекс методов. 

         При реализации Федеральной программы педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные;

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;

 естественные и искусственные;

 реальные и виртуальные.

 

Данные средства Программы, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и  

другое);

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);

 коммуникативной (дидактический материал ,предметы, игрушки, 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам

 

 возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать

 разнообраз-

ный  субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном  процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

  ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования  входят 

дидактические игры  – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 
обучения. 
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видеофильмы и другое);

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое);

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое).

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания в соответствии ФОП.  

                          Пояснительная записка  
    Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

    МДОУ «Детский сад №9» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной  компонентной  

основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Под воспитанием понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников  

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и 

развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

          Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются 

с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания  отражены 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации 

(далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

ДОО  в части,  формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой общеобразовательной  программы МДОУ «Детский сад№9», 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
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эстетического и физического развития. 

           Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

1. Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания  в МДОУ «Детский сад №9» формируются для каждого 

возрастного периода ( от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в  МДОУ «Детский сад №9»  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических условий развития  родного края. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения.  

Программы воспитания 

      Методологической  основой  программы  являются  

антропологический, культурно-исторический и  деятельностный  подходы.  

Концепция Программы  основывается  на базовых ценностях воспитания,  

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 
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культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МДОУ «Детский сад №9»  

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.  

 

1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад – это  договор субъектов  воспитания,  опирающийся на 

базовые национальные ценности,  содержащий  традиции  региона и ОО, 

задающий культуру  поведения сообществ,  описывающий  предметно-

пространственную  среду,  деятельности  и  социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  

1.4. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

1.5. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
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– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является 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 
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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 воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях 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 обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и 

поведения: 

     педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

     улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

     педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

     педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

     тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

     уважительное отношение к личности воспитанника; 

     умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

     умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

     уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

     умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 
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воспитанников; 

     умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

     умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.6.Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 

1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет)Портрет ребенка                                                                                                                           

раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

 

Социальное Человек .семья, 

дружба. 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 
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случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения 

Познавательное знания Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

иеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  
 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел 

Познавательное знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д.  

Стремящийся быть опрятным.  
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Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

 

Этико-

эстетическое 

Культура  

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

 

II. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

-коммуникативное развитие;  

 

 

-эстетическое развитие;  

 

 

2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 
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родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

– эмоционально - ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно- волевой, обеспечивающий познания в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

 

 

 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Программа Краеведение предполагает изучение детьми Тульского края 

через образовательные области:  –– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

 (Социальный мир – интегративно) 

1.Содержание краеведческой работы направлено на  воспитание любви, 

уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

– воспитания любви и уважения  к родному краю, родной природе, родному 

языку, гордости за своих земляков; 

2.Беседы: «Край наш Тульский», «Тула город - мастеров» и др. 

видеоэкскурсии: «Тула  город – герой» (Тульский музей оружия). 

3.Чтение детям: И. Панькин «О чудо - мастерах земли Тульской», викторины 

с родителями, вечера развлечений. «Великий писатель – наш земляк».  

4.Экскурсии в Ясную поляну. Знакомство с творчеством Л.Н. Толстого. 

5.«Филимоновские чародеи (рассматривание и изготовление игрушек, 

выставки). 

6.Совместная работа с краеведческим музеем, ( мастер-классы по 

изготовлению игрушек, знакомство с бытом ) походы к памятникам воинам 

ВОВ. 

7.Поисковая работа : экскурсии к водоёмам, в парк сбор гербария из растений 

нашего региона. 

 

Месяц Тема Задачи Формы и методы 

работы 

сентябрь День рождения 

Л.Н. Толстого 

Приобщать детей к 

богатствам русской 

литературы. 

Воспитывать 

гордость за наших 

земляков 

Просмотр презентации 

о Ясной поляне, 

рассказ воспитателя о 

Л.Н. Толстом 

октябрь Произведения 

Л.Н.Толстого 

Знакомить с 

произведениями 

писателя «Три 

медведя»;, Басни, 

рассказы : «Лев и 

собачка», « 

Филиппок», «Куда 

девается вода»  и др 

Чтение произведений, 

просмотр 

иллюстраций, 

викторина по 

произведениям 

ноябрь Тула город 

мастеров 

Расширять 

представления о 

Беседы, презентации, 

видеоэкскурсии, 
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родной земле, о 

людях-мастерах 

прославивших нашу 

землю 

рассматривание 

открыток, об 

областном центре 

изделий тульских 

мастеров и тп. Чтение 

сказок И.Панькина 

декабрь Тула – город 

герой 

Воспитывать чувство 

гордости за наших 

воинов и 

оружейников. 

Рассказы о героях-

защитниках Тулы и 

Москвы. 

НОД «Тула-город 

герой», 

Видеоэкскурсии 

«Музей оружия», 

Прослушивание песен 

о Туле 

 

Январь Филимоновские 

чародеи 

Воспитывать интерес 

детей к народному 

творчеству. 

Закрепить знания о 

филимоновской 

игрушке Её 

особенностях. 

Посещение 

Краеведческого музея. 

Рассматривание 

Филимоновских 

игрушек, (лепка, 

раскраска, выставка 

совместных работ с 

родителями))  

Февраль Тульское 

оружие, 

Левша 

Продолжать 

воспитывать 

патриотизм, 

знакомить с 

изделиями тульских 

мастеров 

Просмотр 

мультфильма о Левше, 

Видеоэкскурсии по 

улицам города, Музею 

оружия 

март Тульский 

пряник и 

самовар. 

Белевская 

пастила 

Продолжать 

прививать гордость 

за наших земляков 

Дать знания о  

тульском самоваре. 

Тульском  прянике, о 

возрождении еще 

одного тульского 

промысла. 

Познакомить с 

экспонатами 

Презентация 

«Самовар кипит..», 

просмотр открыток, и 

иллюстраций 

Организовать 

чаепитие из самовара 

с пряниками и 

пастилой 
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апрель Герои - 

защитники 

земляки. 

Воспитывать чувство 

гордости за наших 

воинов, за Армию, за 

страну, чувство 

патриотизма 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

посвященных «Дню 

Победы», экскурсия к 

Памятнику погибших 

солдат, утренник и пр. 

май Щекино- моя 

малая Родина 

Воспитывать 

гордость и 

ответсвенность за 

родной край, 

расширять 

представления о 

богатстве Тульской 

земли. 

Экскурсии по городу, 

Презентации о 

г.Щекино, беседы, 

НОД. экскурсии к 

водоёмам, в парк . 

Июнь, 

июль, 

август 

Природа нашего 

края 

Воспитывать  

ответственность за 

природу родного 

края, расширять 

представления о 

богатстве Тульской 

земли. 

экскурсии к водоёмам, 

в парк сбор гербариев 

из растений нашего 

региона. 

 

 

2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится 

 действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и  

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры 

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

2.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит  

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 
практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение 
оздоровительных задач в системе всего учебно – воспитательного 

процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности – поддержание 

связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение не- обходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов, независимо от возраста и уровня 

физического развития. 

Основные направления физкультурно – оздоровительной работы 

1. Создание условий 
 организация здоровье сберегающей среды в ОУ; 
 обеспечение благоприятного течения адаптации; 
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 выполнение санитарно-гигиенического режима. 
2. Организационно – методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педаго гов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта; по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 
 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 
 составление планов оздоровления; 
 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 
4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление 
патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 
профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 
профилактики; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний; 
 дегельминтизация; 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

Система физкультурно – оздоровительной работы и 

формирования основ здорового образа жизни 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Диагностика и монито- 

ринг состояния здоровья 
детей 

Все группы 2 раза в год 

(сен- тябрь, 
май) 

Мед-

сестра, 
воспита-

тели 
2. Профилактические 
медицинские осмотры 
 

Все группы 1 раз в год медсестра 

Обеспечение здорового ритма жизни 
1. Щадящий режим 
(адаптационный период) 

Младшая, 
средняя 

Сентябр
ь, 
октябр
ь 

Воспитатели 

2. Гибкий режим Все группы В течение 
года 

Воспитатели 
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3. Организация микрокли- 
мата и стиля жизни группы 
 

Все группы В течение 
года 

Воспитатели 

5. Рациональное питание 
 
 

Все группы В течение 
года 

Повар, 
медсестра 

5. Занятие по ОБЖ Все группы В течение 
года  по 
плану 

Воспитатели 

Двигательная деятельность 
1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

рук. физ. 

воспита- 
ния 

2. Физкультурные занятия: 
-в помещении 
-на воздухе 

 

Все группы 

 

2 раза в 

неделю 1 раз 

в неделю 

Рук. 

физ. 
воспитан

ия 
2. Физкультурные минутки 

 
Все группы Ежедневно Воспитатели 

4. Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей 

 

Все группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели 

5. Корригирующая 
гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитател
и, рук. 

физ. 
воспитания 

6. Подвижные и 
динамические игры 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

7. Подвижные народные и 
спортивные игры на про- 
гулке 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

Несколько 

раз в 

неделю 

Воспитатели 

8. Минутки здоровья Все группы Ежедневно, в 
те чение 
дня 

Воспитатели 

9. Дыхательная гимнастика 
 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика после сна 
 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 
1. Витаминотерапия Все группы Осенне-

зимний 
период 

Медсестр
а, 
воспитате
ли 

2. Профилактика гриппа и 
ОРВИ 

 
Все группы 

В 
неблагоприя

Медсестр
а, 
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т- ные 
периоды 

воспитате
ли 

Нетрадиционные методы оздоровления 
Музыкотерапия 
 
 

Все группы в группе, перед 
сном 

Музыкальный 
руководитель, 

   воспитатели 

 

3. Фитонцидо- 

терапия 

 

Все группы 

В 

неблагоприят- 

ные периоды: 

эпидемии, 

инфекци- 
онные 

заболевания и 
др. 

педагоги 

Закаливание 
1. Босохождение Все группы После дневного 

сна, в летний 
период 

Воспитатели 

2. Облегченная одежда 
детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

3. Водно-солевое 
закаливание 

Все группы По графику Воспитатели 

Световоздушные ванны 
1. Проветривание 
помещений 

Все группы В течение дня Воспитатели 

2. Сон при открытых 
фрамугах 

Все группы Во время 
дневного 
сна 

Воспитатели 

3. Прогулки на свежем 
воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

4. Обеспечение температур- 

ного режима и 
чистоты воздуха 

Все группы  

Ежедневно 
 

Воспитатели 

5. Обеспечение светового 
Режима 
 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Активный отдых 
Физкультурные досуги 

 
Все группы 1 раз в месяц Рук. физ. воспит 

ния, 

воспитатели, 

музыкальный 

руко- водитель 

2. Физкультурные 
праздники 

Все группы 2 раза в год 

3. День здоровья Все группы 2 раза в год 

 

2.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 
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стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и 

свойств,  

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

          формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

          воспитание представлений о значении опрятности и внешней 
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красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

          развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

          воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

          развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

          формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

          учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

          воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

          воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

          воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
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В МДОУ «Детский сад №9» Художественно- эстетическое развитие 

представлено, как одно из приоритетных направлений развития и 

воспитания ребенка-дошкольника. 

Воспитывать художественно-творческие способности у детей, 

привычку видеть элементы прекрасного в жизни; познакомить детей с 

истоками искусства мастеров, краткой историей, воспитывать чувство 

гордости за нашу богатую талантами страну. 

Приобщать детей к народному декоративному искусству к 

знакомству со славными трудами Тульских мастеров в условиях 

собственной практической творческой деятельности; воспитывать 

дружелюбие, умение оказывать помощь другу и принимать её. Учить 

 использовать нетрадиционные техники и получать удовольствие от своей 

работы. Формировать у детей устойчивое желание к дальнейшему 

совершенствованию полученных навыков. 

 

2.7 Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

ДОО отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов,  

барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим 

или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

Профессионально-родительская общность 

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

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на  

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа.   

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне 

организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МДОО и 

семьи. 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-

делового, личностно-ориентированного общения с родителями на основе 

общего дела. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны 

со здоровьем детей и их развитие. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия 

ДОО и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее 

эффективно использовать нетрадиционные формы социального 

партнерства ДОУ  

 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, 

о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интер-

вьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 
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Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

 беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, 

с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов роди-

телей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди-

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей 

к активному осмыслению проблем воспитания ребенка 

в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация дей-

ствий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 
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детского сада и семьи 

Родительские 

вечера 

 праздники общения с родителями друга своего ре-

бенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по про-

блеме и участвовать в ее обсуждении 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и дости-

жение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи  ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы, уборка территории и. т п.), 

помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе, это позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

Дни открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка 

со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности. В том числе родителей , дети которых не 

посещают ДОУ. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке отличной от домашней 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 
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детей, семейные 

вернисажи 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознаком-

ления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете,  выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, 

видеофильмы 

Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

 Обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное через  

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

 

3. Организационный раздел. Программы воспитания 

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся 

традиции ДОО, план воспитательной работы  

в соответствии с ФОП. 

В таблице перечислены основные темы с указанием периода базовых 

ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются тематика 

недели раскрывается через разные формы и виды деятельности и 
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проводится в совместной деятельности взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей, в режимных моментах, 

взаимодействии с родителями и социальными партнерам, и 

самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и в 

помещениях ДОО. 

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. Реализация тематического планирования 

осуществляется через сложившиеся традиции ДОО.  

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 компании. ИР На 

основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план 

воспитательной работы, который строится на основе творческие  продукты;

организация события, которое формирует ценности в сознании дете

 

Календарный план воспитательной работы
№ 

п/

п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Образовательн

ое событие 

Реализация 

проектов, 

мероприятия 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 
(Ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде и 

природе) 

Праздники и 

развлечения 

Ответстве

нный 

Сентябрь 

1. 

 

 

Социально-

познаватель

ное 

 

 

Зтико-

эстетическо

е 

День Знаний 

 

 

Проект 

«Готовимся к 

школе» 

.«Наш детский 

сад. Экскурсия 

по д.саду 

(младшая и 

средняя 

группы).  

 Выставка 

рисунков 

«Подарок 

первокласснику 

 

Сентябрь - 

рябинник,   

( все группы) 

Листопадник - 

начало 

листопада .Хм

урень– небо   

хмуриться, 

часто  идут 

дожди 

Рябинник – 

созревает 

рябина. 

 

 

День Знаний 

«День книги» 

 - викторина» 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и . 

 

 

 

1.«Наш детский 

сад.» (младшая 

и средняя 

группы).   

 

 

«Школа. 

Школьные 

принадлежност

и» (Ст-подгот 

группа).  
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2 Социально-

познаватель

ное 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

 

 

«Правила  и 

безопасность 

дорожного 

            

движения» (для 

    всех       

групп).   

 

«Безопасная 

дорога» 

 

(для всех 

возрастных  

групп) 

 

 

Планета 

Земля. 

Наблюдение 

за птицами  
3-7 лет. 

Изготовление 

гербария 
5-7лет 

«По дороге мы 

идем» 

(Тематический 

вечер), 

 

Акция 

«Пристегни 

ребенка» 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

«Золотая 

осень» (все 

группы).   

 

Долгосрочный 

проект 

«Времена года» 

 

Пересадка 

растений из 

клумб в 

группу. 

«магазин 

цветов» 

5-7лет. 

«День осенних 

пирогов» 

4. Патриотиче

ское, 

познаватель

ное 

«Край наш 

Тульский» 

«Малая Родина»  

Экскурсия в 

парк. 

Знаменитые 

бренды города 

(игра –

соревнование) 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

  

5. Социально-

познаватель

ное 

Зтико-

эстетическо

е 

 

Трудовое 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

Оформление 

коллажей, 

стенгазет 

 

 

«Поздравлени

я для 

дошкольных 

работников» 

Игра «Живое – 

неживое», 

«Угадай дерево 

по листочку (по 

стволу)» 

3-7лет 

Праздничный 

концерт 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

Октябрь 

1 Социально-

познаватель

ное 

 

 

 

Трудовое 

 

 

«Времена года» 

(«Подарки 

Осени»,овощи,

фрукты) 

Долгосрочный 

проект: 

«Времена года 

1.«Хлеб всему 

голова» 

(«Подарки 

Осени-овощи 

,фрукты) 

 

«Красивый 

участок» 

Листобой – 

интенсивное 

опадение 

листьев с 

деревьев. 

Мокрохвост 

или грязник – 

от осенних 

дождей, 

несущих 

ненастье и 

грязь.  

 

Осенины – 

осенние 

утренники 

во всех 

возрастны

х группах 

детского 

сада.  

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

2. Социально-

познаватель

ное 

Зтико-

Л.Н. Толстой Ясная Поляна, 

Наш 

знаменитый 

земляк 

«Дары Осени» 

 

 

 

Видеоэкск

урсия в 

Ясную 

поляну 

Педагоги, 

работники 

Краеведчес

кого музея 
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эстетическо

е 

 

3. Социально-

познаватель

ное 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

патриотичес

кое 

 

« 

Безопасность» 

«Огонь -друг и 

враг» 

Познавательный 

проект 

«Пожарные на 

страже нашей 

жизни» 

 

Дидактически

е игры: 

«С какого 

дерева ветка» 

Украшение 

групп 

осенними 

листьями 

Открытый 

урок ОБЖ 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и, 

представит

ель по ПБ 

района 

4. Социально-

познаватель

ное 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Патриотиче

ское, 

 

 

Этико 

эстетическо

е, 

трудовое 

 

«Вместе всей 

семьей» 

 

Проект «Семья» 

Выставка 

детских 

рисунков. 

 

Наблюдения в 

природе. 

«Все 

готовятся к 

зиме» 

 

. 

 

Познавательн

а программа 

«Про воздух и 

воду» 

Спортивный 

праздник 

Педагоги 

«Дары Осени» 

Выставка 

поделок из 

природных 

материалов 

(совместные 

работы детей и 

родителей) 

 

 

 

5. Социально-

познаватель

ное 

Зтико-

эстетическо

е 

 

Международны

й день 

школьных 

библиотек 

Познавательная 

программа  

Волшебный мир 

книги» 

Экологическа

я программа  

«Свет, тепло, 

воздух» 

Экскурсия в 

библиотеку 

«Хорошо 

уметь читать» 

(ст-подгот.гр) 

Воспитате

ли (ст-

подгот гр.) 

Ноябрь 

1. Патриотиче

ское, 

Социально-

познаватель

ное 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

 

 

Этико 

эстетическо

е, 

 

4 ноября  

День народного 

единства 

Педагогический 

проект «День 

народного 

единства» 

(ст-подгот.гр), 

 

 Спартакиада 

«Спорт собирает 

друзей» 

(обе группы) 

 

Ноябрь – 

предзимник, 

грудень.  

Предзимник – 

последний 

осенний 

месяц, 

предвестник 

зимы.   

Грудень – от 

груд 

замерзшей 

земли со 

снегом.  

 

 

 

 Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

2. Социально-

познаватель

Синичкин день Долгосрочный 

проект 

Познавательна

я программа 

Музыкальн

ый 
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ное, 

Этико 

эстетическо

е, трудовое 

 

«Времена года» 

(Экологический 

патруль 

«Синичкины 

лакомства») 

 

Наблюдение 

за небом. 

Экологическа

я разминка 

«Поймай 

воздух» 

 

«Волшебный 

мир зверей и 

птиц» 

руководите

ль, 

воспитател

и 

3. Патриотиче

ское, 

Социально-

познаватель

ное 

 

Этико 

эстетическо

е, трудовое 

 

День Матери Праздничный 

концерт для 

наших  мам. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Поздравляю 

Мамочку» 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

за городским 

пейзажем. 

 Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

4. Патриотиче

ское, 

Социально-

познаватель

ное 

 

Тула - город 

герой 

Страницы 

истории - квест 

Видеоэкскурс

ия «Музей 

Оружия» 

Педагоги 

Декабрь 

1. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

Что за прелесть 

эти сказки! 

Познавательная 

программа 

«Волшебный 

мир сказки» 

Декабрь – 

студень,  

зимы 

начало 

Никольск

ие 

морозы. 

 

 

 

Экскурсия 

в зимний 

парк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывешива

ние 

кормушек 

для птиц. 

«Спасаем 

зимующи

х птиц» 

 

 

 

Викторина 

«Узнай 

сказку» 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

2. Патриотиче

ское, 

Социально-

познаватель

ное 

 

День 

Конституции 

РФ 

Всероссийская 

акция «Мы 

граждане 

России» 

  

3. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

трудовое 

День рождения 

Деда Мороза» 

Виртуальный 

флешмоб 

«Открытка Деду 

Морозу» 

«Новый 

год шагает 

по 

планете. 

Новогодн

ие обычаи 

разных 

стран» 

(Познават

ельняа 

программа 

(все 

группы).  

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

4. Социально-

познаватель

ное 

Физическое 

 Безопасность 

(к Дню 

спасателя) 

Познавательный 

проект 

«спасатели на 

страже нашей 

Спортивное 

развлече6ние 

«Стихия 

спасателя» 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 
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и 

оздоровител

ьное 

патриотичес

кое 

 

безопасности» 

 

 

Викторин

а 

«Птичка-

сестричка

» 

 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

5. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

трудовое 

Новый год. Праздничная 

программа «К 

нам приходит 

Новый год»  

Конкурс 

новогодних 

поделок детей и 

родителей. 

«Символ года» 

 Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Январь 

1. Социально-

познаватель

ное, 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

 

Этико 

эстетическо

е, 

трудовое 

Рождественские 

посиделки 

«Пришла 

Коляда – 

отворяй 

ворота». 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – 

просинец, 

сочень или 

сечень 

Просинец – 

начинает 

показываться  

синевы неба, 

просияния. 

Сечень 

указывает  на 

перелом зимы 

 

 

«Зимующие 

птицы» (все 

группы).   

«Дикие 

животные» 

(все группы).   

«Домашние 

животные»  

(все группы).   

« Пришел 

мороз- береги 

ухо да нос». 

  

Познавательн

ая программ 

«Зачем зимой 

снег» 

 

 

 

Зимние игры, 

забавы (все 

группы) 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

Безопасные 

каникулы 

2. Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Социально-

познаватель

ное, 

 

Спортивная зима Дни зимних 

видов спорта 

«Спорт 

любить – 

здоровым 

быть!» 

«Спорт 

любить – 

здоровым 

быть!» 

Спортивный 

праздник 

совместно с 

родителями 

(ст-подгот гр) 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

3. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

 

«Татьянин день» 

(день российского 

студенчества) 

Долгосрочны

й проект 

«времена 

года» 

« Пришел 

мороз- береги 

ухо да нос». 

 

Познавательно

-фольклорная 

программа 

«Татьянин 

день» 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль.  

4. Социально-

познаватель

ное, 

патриотичес

кое 

День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской  

блокады 

Познавател

ьная 

программа   

  Воспитатели 

Февраль 
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1.                

 

Социально

-

познавател

ьное, 

                  

Этико 

эстетическ

ое, 

                  

Трудовое. 

Патриотич

еское 

Край наш 

Тульский 

Познавательная 

программа   

Тульское 

оружие. 

Животный 

мир нашего 

края 

Просмотр 

мультфильма 

«Левша» 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

2. Социально-

познаватель

ное, 

 

 

Всемирный день 

безопасного 

Интернета 

Акция 

«Безопасный 

интернет» 

Февраль – 

снежень, 

бокогрей. 

Снежень – от 

сильных 

снегопадов, 

вьюг, обилия 

снега.. 

Бокогрей –  в 

феврале  

солнце 

начинает 

пригревать. 

 

 

Интерактивны

е программы 

«Кому, как 

живется» 

(Птицы, звери 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворды о  

Животных и 

птицах. 

 

 

 

 

Экскурсия в 

парк 

«Зима в 

природе» 

Познавательна

я программа 

«Опасности в 

интернете» 

(Ст-подгот. гр) 

Воспитате

ли 

3. Социально-

познаватель

ное 

 

патриотичес

кое 

 

Международный 

день родного 

языка. 

Детско-

родительский 

проект 

«Язык- живая 

душа народа» 

«Наш родной 

язык» -  

Познавательна

я программа 

 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

4. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

Трудовое. 

Патриотиче

ское 

День Защитника 

Отечества. 

Герои - 

защитники 

земляки 

Виртуальная 

открытка 

«Поздравляем 

от души» 

 

Тематический 

вечер  

« Наши 

защитники» 

(мл.- ср. 

группы) 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

Фото  

выставка 

Стенгазет 

«Мой папа в 

Армии 

служил» 

Военно-

патриотическа

я игра «Мы в 

Армию 

пойдем 

служить» 

5. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

Трудовое. 

Патриотиче

ское 

День весёлых 

снеговиков 

Конкурс « 

Самый 

веселый 

снеговик» 

(Поделки из 

бросового 

материала) 

«Здравствуй, 

здравствуй 

снеговик»- 

Вечер 

развлечений 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

Март 

1. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

Масленичная 

неделя 

Праздник 

Масленицы в 

Тульской 

области 

Март – 

зимобор и 

протальник. 

Зимобор – 

«Широкая 

масленица»- 

фольклорный 

праздник 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 
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эстетическо

е, 

Трудовое. 

Патриотиче

ское 

(Видео 

экскурсия) 

побеждающий 

зиму, 

Протальник – 

начинает 

таять снег, 

появляются 

проталины, 

капель.  
Весна. 

Признаки 

весны» (все 

группы).   

«Птицы 

весной»  (все 

группы).  

 

 

 

Наблюдение 

за снегом 

«Что 

изменилось?» 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

а программа 

«Вода и её 

свойства» 

(3-7 лет) 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

2. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

 

Патриотиче

ское 

Международный 

женский день 

Готовим 

подарки маме 

Праздничный 

концерт 

 

3. Социально-

познаватель

ное, 

 

Патриотиче

ское 

День 

воссоединение 

Крыма с Россией 

 Фотоколлаж 

«Мы вместе» 

педагоги 

4. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

Трудовое. 

Патриотиче

ское 

Край наш 

Тульский 

Тульские 

умельцы 

(Тульский 

самовар и 

пряник) 

Видеоэкскурс

ия (Музей 

самоваров : 

Презентация) 

Чаепитие с 

пряниками и 

Белевской 

пастилой. 

Воспитате

ли,  

Работники 

музея 

«Филимоновс

кие чародеи» 

Лепка 

игрушек, 

роспись 

«Филимоновс

кая игрушка» 

Презентация) 

5. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

 

К.И Чуковский – 

140 лет со дня 

рождения 

 Рисование по 

произведения

м 

К.И.Чуковско

го. 

Выставка 

Викторина с 

участием 

родителей«Уз

най сказку 

К.И.Чуковског

о» 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Апрель 

1. Социально-

познаватель

ное, 

Этико 

эстетическо

е, 

Трудовое. 

Патриотиче

ское 

День  

космонавтики 

Гагаринский 

Урок 

«Космос – это 

мы» 

Апрель –  

цветень, 

снегогон.   

Снегогон – 

активное 

таяние снега, 

бегут ручьи, 

унося с собой 

остатки снега, 

прогоняя его.   

Цветень – в 

апреле 

начинают 

зацветать 

некоторые 

деревья, и 

Выставка 

рисунков 

«Вперед к 

звездам» 

(ст-подгот гр) 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

2. Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Социально-

познаватель

ное, 

«Правила  и 

безопасность 

дорожного             

движения»  

Профилактич

еская акция 

«Внимание 

дети» 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Желтый 

,красный и 

зеленый» 

(для всех 

возрастных  

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто
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 кустарники. групп) 

 

 

 

р по 

физкульту

ре, 

работник 

ГБДД 

3. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

Трудовое. 

Патриотиче

ское 

Всемирный день 

Земли 

Экологическа

я акция  

«Защитим  

Нашу 

планету» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Поможем 

природе» 

Экологически

й вечер  

 

 

 

 

 

«Человек – 

часть 

природы» 

  

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

4. Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Социально-

познаватель

ное 

День Здоровья Спартакиада 

«Спорт – 

залог 

здоровья» 

Спортивный 

праздник 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

Май 

1 Патриотиче

ское, 

трудовое 

Праздник Весны и 

Труда 

Трудовой 

Десант 

Май – травник 

или травень, 

пролетник.   

Пролетник – 

предвестник 

лета, 

прокладывает 

дорогу лету 

 Педагоги 

2 Социально-

познаватель

ное, 

Патриотиче

ское, 

Этико -

эстетическо

е, 

 

9 мая – День 

Победы 

Международн

ая акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

 

Экскурсия в 

парк. 

«Как 

определить 

весну?» 

 

 

Труд в 

цветнике и на 

огороде 

 

Познавательн

ая программа 

Праздничный 

концерт 

«Память 

сердца», 

Возложение 

цветов к 

Памятнику 

погибших 

солдат  

(Ст.- подгот 

гр) 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

3. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

Трудовое. 

Патриотиче

ское 

15 мая – 

всемирный день 

семьи 

Выставка – 

конкурс 

«Наш 

семейный 

герб» 

 

 Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

4. Патриотиче

ское 

Социально-

День Славянской 

письменности и 

культуры 

Литературная 

гостиная 

«Путешествие 

«Дождик лей, 

лей, 

 лей», 

 Воспитате

ли, 

музыкальн
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познаватель

ное, 

 

Азбуки»  ый 

руководите

ль. 

5. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

 

Выпускной вечер «До свиданья «Детский сад»  

Июнь 

 

 

1. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

Физическое, 

оздоровител

ьное 

трудовое 

 

День защиты 

детей 

 Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Здравствуй 

лето» 

Июнь –

разноцвет,   

 Труд в 

цветнике и 

на огороде 

(для всех 

групп).   

 

« К 

первоцветам 

в гости» 

Экскурсии 

на луг и в 

парк. 

  

Знакомство 

со 

свойствами 

песка, опыты 

с песком и 

водой. 

  

 
 

 

 
Природные 

Богатства 

нашей Родины 

 Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль.  

2. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

Физическое, 

оздоровител

ьное 

трудовое 

 

Безопасное лето Правила  и 

безопасность 

дорожного 

            

движения. 

Изучаем 

правила 

поведения на 

воде «В 

гостях у 

Водянова»  

 

«Азбука 

дорожных 

знаков» 

Викторина (5-

7 лет) 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

3. Социально-

познаватель

ное, 

Патриотиче

ское 

Этико -

эстетическо

е, 

 

День рождения 

А.С. Пушкина 

Игра – квест « 

Там на 

неведомых 

дорожках» 

Театральный 

вояж «Сказки 

А.С. 

Пушкина» 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

4. Социально-

познаватель

ное, 

Патриотиче

ское 

Этико -

эстетическо

е, 

«День России» Видеоэкскурс

ия  

«Страна 

Россия» 

 

 

 

 

Праздничный 

концерт 

«Наша Родина  

Россия» 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 
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 физкульту

ре 

5. Социально-

познаватель

ное, 

Патриотиче

ское 

Этико -

эстетическо

е, 

 

22 июня День 

памяти и скорби 

Акция «Белые 

журавли» 

Труд в 

цветнике. 

«Дождик лей, 

лей, 

 лей 

 Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

 

Июль 

1. Социально-

познаватель

ное, 

Патриотиче

ское 

 

Физическое, 

оздоровител

ьное 

трудовое 

 

День рождения 

ГБДД 

Игровая 

программа 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

 

Июль – 

страдник, 

начинается 

уборка 

зерновых 

липец, 

грозник.   

Липец – от 

липы, которая 

цветет в июле.  

Грозник – от 

сильных 

июльских 

гроз. Июль 

«макушка 

лета», Труд в 

цветнике 

 Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

2. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

Физическое, 

оздоровител

ьное 

трудовое 

 

8 июля. «День 

любви, семьи и 

верности» 

Акция «Белая 

ромашка» 

Конкурс 

рисунков «7-

Я» 

 Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

3. Социально-

познаватель

ное, 

Патриотиче

ское 

 

Край наш 

Тульский 

Щекино -Моя 

малая 

Родина» 

«Лето в 

городе» 

- экскурсия по 

городу. 

Летние грозы 

 

Экскурсии по 

улицам города 

Воспитате

ли,  

Август 

1. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

Физическое, 

оздоровител

ьное 

трудовое 

 

5 августа 

Международный 

день Светофора 

Выставка – 

Конкурс 

рисунков 

«Желтый 

красный, 

зеленый» 

Август – 

зарев,  

серпень. Зарев 

– от сияния 

зарниц, часто 

бывающих в 

августе. 

Серпень – от 

серпа, 

которым 

убирали с 

полей хлеб. 

 

 Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

2. Социально-

познаватель

14 августа День 

физкультурника 

День здоровья 

«Спорт, 

Спортивный 

праздник 

Воспитате

ли, 
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ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

Физическое, 

оздоровител

ьное 

трудовое 

 

спорт, спорт» Игры 

«Цветочная 

полянка», 

Познавательн

ая программа 

«Лекарственн

ые и 

охраняемые 

растения» 

 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее» 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

3. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

 

22 августа. День 

государственного 

флага РФ 

Патриотическ

ая акция 

«Триколор» 

 

Труд в 

цветнике и 

на огороде 

(для всех 

групп).   

 

 

 

 

наблюдения 

в природе 

  

Праздничный 

концерт 

День 

Российского 

флага 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

4. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

 

27 августа. День 

российского кино 

Познавательн

о-

развлекательн

ая программа 

«Фильм, 

фильм, 

фильм..» 

  

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководите

ль. 

5. Социально-

познаватель

ное, 

Этико -

эстетическо

е, 

 

трудовое 

 

Край наш 

Тульский 

Познавательн

ая программа 

«Природа 

нашего края» 

 

 Экскурсии в 

парк, на луг. 

Воспитате

ли 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

          Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

* обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

* оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

* создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО;  

*современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
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воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

* наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

* учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 3. «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

            Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.     Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

отражает специфику ДОО и включает:  

* оформление помещений;  

* оборудование;  

* игрушки; 

         Так же игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР.  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

- Среда - экологична,  и безопасна.  

- Обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, с 

особенностями Тульского края. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Обо Оборудование, игрушки, пособия  

        Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ 

«Детский сад № 9» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально- 

духовном плане, развития самостоятельности.  

         Среда обеспечивает:  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

         Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

«Детский сад № 9» обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации рабочей программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска, экран 
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(1 шт.), проектор (2 шт.), ноутбук (2 шт.) , колонки и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МДОУ 

«Детский сад № 9» на текущий учебный год.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

         В основе организации предметно-развивающей среды детского сада также 

лежат методические рекомендации «Развивающая предметно- 

пространственная среда в детском саду. Принципы построения, советы, 

рекомендации» Н.В.Нищевой, Баряевой, Шевченко С.Г.  

          В  группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку 

самостоятельно изменять в соответствии собственными потребностями 

(окружающее пространство), учитываются особенности детей посещающих 

группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личностные 

особенности.  

         Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем 

самым даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной 

деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве 

все приоритеты.  

 

2.4. 2.4.Направления и задачи, содержание коррекционно – 

развивающей работы. 

 

 Инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая 

детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 

Задачи коррекционно – развивающей работы на уровне ДО: 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями 

освоения Программы и социализации в ДОО;

 своевременное выявление обучающихся с трудностями 

социальной адаптации, обусловленными различными причинами;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей 
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(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

или психолого педагогического консилиума образовательной организации 

(далее - ППК);

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста;

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их 

творческому развитию;

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы;

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению,

 снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения.
 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Создаются особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети 

с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий;

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и 

развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения;

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному 
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развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия;

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями;

 участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями.







    2.4.1 Описание образовательной деятельности по профессиональной           

коррекции нарушений развития детей и инклюзивного образования 

В образовательной практике определяются категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети);

 часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО;

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации;

 одаренные обучающиеся;

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс 

выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

социокультурные и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

ДОУ функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. 

Социокультурные условия. 
             В рамках расширения образовательного пространства детей 

осуществляется сотрудничество  и взаимодействие ДОУ и социума 

Для наиболее успешного содействия всестороннему развитию каждого 

ребёнка как неповторимой, гармонично развитой личности, в соответствии с 

его способностями, возможностями, потребностями, интересами, выполнения 

социального заказа общества и родителей, а также  дополнительной 

деятельности по художественно-эстетическому направлению, детский сад 

взаимодействует с другими учреждениями: 

СПО (социально-психологический отдел) при МКУ « «Центр обеспечения 

деятельности системы образования Щекинский район» Тульской области 

МДОУ «Детский сад №9»  сотрудничает  с учреждениями и 

общеобразовательными учреждениями :СОШ №1, СОШ №20, Музыкальная 

школа №1 г.Щекино Тульской области 

 МКУ «Щекинский  Художественно- Краеведческий  музей», Детская 

городская библиотека 

Совместная образовательная деятельность помогает воспитанникам 

пройти безболезненную адаптацию при переходе из дошкольного блока в 

начальную школу. Дополнительное  посещение Музея и принятие участия в 

общественных городских праздниках, региональных конкурсах помогает более 

обширно развивать всесторонний интерес воспитанников. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными 

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 

III. Организационный раздел. 

3. Обязательная часть. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения   

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в соответствии с ФОП. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 
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освоения Программы; 

2) выполнение   ДОО    требований    санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 

года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590- 20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; помещениям, их 

оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

 Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов): мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические 

пособия, интерактивные развивающие пособия. 

 

 Кадровое обеспечение. 

 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом 

детского сада, в состав которого входят: 

административные работники - 1 

человек; педагогические работники – 5 

человека; учебно-вспомогательный 

персонал – 4 человек. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 
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процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОО; 
- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОО на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- контролирует исполнение управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в 

том числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОО). 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

Физической 

культуре 

-обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

-формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

–организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

-внедряет здоровый образ жизни; 

–внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии 

образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший        

воспитатель, 

 помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия 

для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования 

(ГПС, семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации);



111 

 

 консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и 

детей с ОВЗ;

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания представляет собой Перечень локальных правовых документов 

ДОО, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей программы 

воспитания: 

  Общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад № 9»  

 Программа развития МДОУ «Детский сад № 9»  
 Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад № 9»  

 Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 Годовой План работы на учебный год; 
 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за       

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Планы взаимодействия с социальными партнерами.

 

3.1.1. Особенности  организации  развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии ФОП 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова). 

  

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ:  
1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

2. доступность среды, что предполагает:  

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс.  

         Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.  

Организация развивающей среды с учетом ФГОС построена так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда 

обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  
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           Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок 

имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами 

по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд,  

театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

         Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы -магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

         Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской одежды, 

украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной  

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, богатырей, 

разнообразные технические игрушки.  

        Имеются предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, 

ленточки, которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем.  

          В группе старших дошкольников собраны различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающими 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников, атрибуты для игр в школу.  

         Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты, буклеты.  

          Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.  

Развивающая предметная среда - основное средство формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта.  

           Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них.  

            Используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно- пространственной среды: 

для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- 

развивающих «уголков»: для речевого, математического, эстетического, 

физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться 
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в одну или несколько многофункциональных сред.  

Принципы создания предметно-развивающей среды:  
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка.  

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора легко сменяемыми.  

5. В каждой группе предусмотрены условия для детской экспериментальной 

деятельности.  

6. При организации предметной среды учитываются закономерности 

психического развития, показатели здоровья детей, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

показатели эмоционально - потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  

8. При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль 

игровой деятельности.  

9. Предметно-развивающая среда группы меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.  

        Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста.  

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 

группы в ДОУ, мы учитываем психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн 

и эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

1.1  

Особенности организации образовательного процесса в 

разновозрастной группе 

Особенности планирования образовательного процесса в 

разновозрастной группе связаны с отбором содержания, форм и методов, 

используемых в работе с детьми одновременно младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей 

общей тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением 

педагогических задач для детей разного возраста.  

В освоении темы участвуют дети младшего, среднего и старшего 

возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в 
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соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое 

тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей разных 

возрастных подгрупп, в основу которого положена идея интеграции 

содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, что 

соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом 

содержании деятельности дети решают разные программные задачи и 

выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрасту и 

индивидуальным особенностям детей. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них является 

игра, поэтому освоение содержания всех образовательных областей 

предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, 

двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании. 

Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы 

каждый ребё- нок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и 

получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой 

деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 

 

                                      Особенности организации образовательного 

                                     процесса в группе (климатические, демографические, 

                  национально - культурные) 

1) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое 

жаркое лето. 

 В режим дня группы ежедневно включена бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года укорачивается пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса  составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 

1.Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 
                  Теплый период (июнь-август, для которого составляется иной 
режим дня). 
 

2).Демографические особенности: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольной группе 
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учреждения воспитываются дети из полных, неполных и многодетных семей. 

Основной состав семей – среднеобеспеченные, в которых родители с высшим и 

средним профессиональным образованием. 

3).Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Тульского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты,  региональный компонент, дополнительную программу по 

Художетственно- эстетическому развитию и приобщение детей к русской 

народной культуре и народному творчеству 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

В таблице приведен примерный режим дня для разновозрастной группы. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

организованны и в первую, и во вторую половину дня. В теплое время года часть 

занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. 

Режим дня разработан в соответствии с возрастными особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 
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особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

даём возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 

утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою 

потребность в двигатель- ной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо 

сокращать время прогулок. Воспитатель обеспечивает доста- точное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно  

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определен- ном порядке, ожидание интересной прогулки — 

все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на 

свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделяется постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормаль- ной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создается 

спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа. В дошкольном учреждении 

проводится постоянно работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

В ДОУ осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием при- родных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
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мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности. 
Особое внимание обращается на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двига тельной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическим 

упражнениям, также дети учатся пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводятся с желающими детьми 

утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

Модель двигательного режима 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 
группа 

Подвижные игры 
во 
время приёма детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Физкультминутки Несколько 
раз в день 2-
3 мин. 

Несколько 
раз в день 2-
3 мин. 

Несколько 
раз в день 
2-3 мин. 

Несколько 

раз в день 2-

3 мин. 

Музыкально – 

ритмиче- ские 

движения (ОД по 

музыкальному 

развитию) 

6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 мин. 

ОД по 

физическому 

развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в не- 

делю 
10-15 мин. 

3 раза в не- 

делю 
15-20 мин. 

3 раза в не- 

делю 
15-20 мин. 

3 раза 

в 
недел

ю 
25-30 мин. 
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Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнова- 
ния; 
эстафеты; 
аттракцио
ны. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

меро- приятия: 
гимнастика после 

пробуж- дения, 
дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежеднев

но 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимна- стика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая упр. 

по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая упр. 

по выбору 
6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая упр. 

по выбору 
8-10 мин. 

Ежедневно, 

со- четая упр. 

по 

выбору 
10-15 

мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
по 10-15 
мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 
мин. 

1 раз в месяц 
по 25-30 
мин. 

1 раз в 
месяц по 

30–35 
мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год 

по 10-15 
мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 
мин. 

2 раза в 

год по 30-

35 
мин. 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность де- 
тей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор Меропри

ятия 

Место в 

режиме дня 

Периодично

сть 

Дозиров

ка 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание 

рта 

после 

каждого 

при- ема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

+ + + + 
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обливание 

ног 

после 

дневной 

про- гулки 

июнь-

август 

ежедне

вно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ + + + 

 
умывание 

после 

каждого при- 

ема пищи, 

после про- 

улки 

 
ежедневно 

 
t воды 

+28+20 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

воздух 
облегченная 

одежда 

в течении 

дня (в 

помещении) 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по 

сезону 

на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка 

на свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в за- 

висимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

утрення

я 

гимна- 

стика 

на воздухе 

 
- 

 
июнь-август 

в 
зависимости 

от воз- раста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

физкульту

рные за- 

нятия на 

воздухе 

- в течение года 
15 – 30 

мин., в 
зави- 

симости от 
возраста 

+ + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5 – 10 мин, 

в зависи- 

мости от 

возраста 

+ + + + 

 на прогулке июнь-август - + + + + 
 

выполнение 

ре- 

жима 

проветри

вания 

помещен

ия 

 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

 

6 раз в день 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

дневной 

сон с 

открыто

й 

фрамуго

й 

- в теплый 

период 

t возд.+15+16 
 

+ + + 

 

бодряща
после сна 

ежедневно, 
3 – 5 мин 

 
+ + + 
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я 

гимнаст

ика 

в течение года 

 

 
дыхательна

я 
гимнастика 

во время 

утренней за- 

рядки, на 

физкуль- 

турном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

 
3 – 5 

упражнений 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 

дозирован

ные 

солнечны
е ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погод- ных 

условий 

по графику 

от 25 до 30 

мин. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

рецепто

ры 

босохожд
ение в 

обычных 
условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3 – 5 мин     

 

пальчиковая 

гимна- 
стика 

в течение дня ежедневно 
5 – 8 мин +    

 

контраст

ное босо- 

хождение 

(песок- 

трава) 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

 
10 – 15мин 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в 

неделю 

 + + + 

 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в 

неделю 

 + +  

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный 

график работы дошкольной группы с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00. часов 

Режим дня :     Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты 1-я(младшая) 

разновозрастная гр. 

2-я (старшая- под- 

готовительная 

группа 

Прием и осмотр детей, 
взаимодействие с родителями 
 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Самостоятельная и совместная 
деятельность. 
Игры. 
 

7.00 – 8.40 7.00 – 8.40 

Утренняя гимнастика. 
 

8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.50 – 9.15 8.50 – 9.15 
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Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности. 
 

9.15 – 9.30 9.15 – 9.30 

 образовательная деятельность 
(занятия) 
 по подгруппам. 
 

1 - 9.30 – 9.50 
2 - 10.00 – 10.20 

1 - 9.30 – 10.00 
2 - 10.10 – 10.40 

Игры. Самостоятельная деятельность. 
 
 

10.20 – 10.50 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке. прогулка. 
 

10.50 – 12.00 10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная дея тельность. 
 

12.00 –12.20 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 
 

12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

12-50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, КГН. 
 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 
 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная 
деятельность (НОД) по подгруппам. 
 

- 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, самостоятельная и  
 
совместная деятельность. 

15.30 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

Теплый период года (июнь - август) 

 

Режимные моменты 1-я(младшая) 

разновозрастная гр 
2-я (старшая)- под- 

готовительная 

группа 

Прием и осмотр детей, взаимодействие 
с родителями. 
 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Самостоятельная и совместная 
деятельность, двигательная 
деятельность, игры, наблюдения. 
 

7.30 – 8.40 7.30 – 8.40 

Утренняя гимнастика. 
 

8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

8.50 – 9.15 8.50 – 9.15 
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Самостоятельная и совместная 
деятельность, игры. 
 

9.15 – 10.00 9.15 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность с соблю- 
дением питьевого режима. 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, 
пальчиковая гимнастика, 
самостоятельная деятельность. 
 

12.00 –12.20 12.00 – 12-30 

Подготовка к обеду, обед. 
 

12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

12-50 – 15.00 12-50 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, 
воздушные и водные процедуры. 
 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 
 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, чтение художественной 

(познавательной) литературы. 

Музыкальные, физкультурные раз- 
влечения. Индивидуальная работа. 
 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, самосто ятельная и совместная 

деятельность. Взаимодей- ствие с 

родителями. Уход детей домой. 

16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 

 

(Календарный , учебный график ,Приложение 2) 

 

Реализация задач образовательных областей программы в режиме дня 

 

1-я (младшая)разновозрастная группа  

(Младший - средний дошкольный возраст) 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 
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физическое раз- 

витие 

- прием детей на воздухе; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные, хороводные 
игры; 
- гигиенические процедуры; 
- закаливание 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по се- зону 

на прогулке, 
воздушные ванны); 
- физкультурные занятия; 
- физкультминутки в ходе 
НОД; 
- динамические паузы 

между НОД; 

- самостоятельная 

двигательная активность; 
- пальчиковая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- зрительная гимнастика; 
- индивидуальная работа 
по раз- витию движений. 

- гимнастика после сна 
- закаливание 

(воздушные ванны, 

«дорожка здоровья»); 

- физкультурный 

досуг (1 раз в месяц); 

- самостоятельная 

двигатель- ная 

активность; 

-подвижные, 

хороводные игры; 

- индивидуальная 

работа по развитию 
движений. 

Познавательное 

развитие 

- НОД; 
- беседы; 
- дидактические игры; 
- прогулки и экскурсии; 
- опыты и эксперименты; 
- наблюдения; 
- чтение познавательной 

литера- туры; 
- познавательные сказки; 
- индивидуальная работа по 
раз- витию познавательного 
интереса. 

- НОД; 
- чтение 
познавательной лите- 

ратуры; 
- опыты и эксперименты; 
- индивидуальная 

работа по развитию 

познавательного ин- 

тереса. 

Речевое развитие - НОД; 
- беседы; 
- дидактические игры; 

- НОД; 
- чтение 
художественной ли- 
тературы; 

 - прогулки и экскурсии; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- игровые упражнения; 
- чтение и рассказывание. 

- дидактические игры; 
- работа в книжном 
уголке; 
- индивидуальная 
работа по развитию 
речи. 
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Социально- ком- 

муникативное раз- 

витие 

- «Утро радостных встреч»; 
- планирование работы на 
день; 
- наблюдения за трудом 

взрос- лых; 
- трудовые поручения; 
- формирование культурно-
гиги- енических навыков; 
- игровая деятельность; 
- работа по формированию 
куль- туры поведения и 
общения. 

- театрализованные 
игры; 
- беседы по итогам 
прожитого дня; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- самостоятельная 

деятельность 

детей; 

- индивидуальная 

работа по 

формированию 

коммуникативных 

навыков. 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

- НОД; 
- экскурсии в природу; 
- беседы по искусству; 
- праздники (по плану 

работы) индивидуальная 

работа по разви- тию 

творческих навыков у 

детей. 

- НОД; 
- игры в музыкальном 
уголке; 
- развлечения (1 раз в 
месяц); 
- самостоятельная 

художественная 
деятельность;работа с 

материалами «Полочки 
красоты»; 
- индивидуальная работа; 
- театрализованные 
игры. 

 

2-я (старшая )разновозрастная группа  

Старший - подготовительный дошкольный возраст 

 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое разви- - прием детей на воздухе; - гимнастика после сна; 
тие - утренняя гимнастика; - закаливание (воздушные 

 - подвижные, хороводные 
игры; 

ванны, «дорожка 
здоровья»); 

 - гигиенические процедуры; - физкультурный досуг (1 
раз 

 - закаливание (облегченная в месяц); 

 одежда в группе, одежда по 
се- 

- самостоятельная 
двигатель- 

 зону на прогулке, 
воздушные 

ная активность; 

 ванны); -подвижные, хороводные 

 - физкультурные занятия; игры; 

 - физкультминутки на 
занятиях; 

- индивидуальная работа по 

 - динамические паузы между 
за- 

развитию движений; 
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 нятиями; - занятия в спортивных сек- 

 - самостоятельная 
двигательная 

циях и кружках. 

 активность;  

 - индивидуальная работа по 
раз- 

 

 витию движений.  
Познавательное - НОД; - НОД; 
развитие - беседы; - чтение познавательной 

лите- 
 - дидактические игры; ратуры; 

 - прогулки и экскурсии; - опыты и эксперименты; 

 - опыты и эксперименты; - дидактические игры; 

 - наблюдения; - познавательный вечер 
«Сей- 

 - посещение библиотеки, 
крае- 

час узнаем»; 

 ведческого музея; - индивидуальная работа по 

 - коллекционирование. развитию познавательного 
ин- 
тереса. 

Речевое развитие - НОД; 
- беседы; 
- чтение и рассказывание; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- индивидуальная работа 

по раз- витию речи. 

- дидактические игры; 
- чтение 
художественной ли- 

тературы; 

- рассматривание 

иллюстра- ций; 
- беседы по 
произведениям 
«В этот вечер у нас…»; 
- индивидуальная 
работа по развитию 
речи. 

Социально- ком- 

муникативное раз- 

витие 

- «Утро радостных встреч»; 
- планирование работы на 
день; 
- наблюдения за трудом 

взрос- лых; 

- формирование культурно- 

гиги- енических навыков; 
- игровая деятельность; 
- работа по формированию 

куль- туры поведения и 
общения; 

- организация дежурства 

детей. 

- беседы по итогам 

прожитого дня; 
- сюжетно-ролевые 
игры; 
- самостоятельная 

деятель- ность детей; 

- чтение 

художественной ли- 
тературы; 
- индивидуальная 
работа; 
- работа в книжном 
уголке; 
- «Сладкий вечер» (1 
раз в не- делю); 

- общение старших и 
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младших детей; 
- встреча с 
интересными людьми 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

- НОД; 
- экскурсии в природу; 
- посещение театров, музеев. 
- индивидуальная работа 

по раз- витию 
творческих способностей 
детей; 

- НОД; 
- игры в музыкальном 
уголке; развлечения (1 раз в 
месяц); 
- праздники (по 

плану работы); 

- самостоятельная 

художестственная 
деятельность; 
- работа с 

материалами «Полочки 
красоты»; 
- театрализованные 
игры; 
- слушание музыки; 
- занятия в кружках; 
- индивидуальная 

работа по развитию 
творческих способностей 
де- 
тей; 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы является примерный календарь мероприятий, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни "спасибо", друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (4 ноября - День народного единства; День Защитника Отечества; 12 

апреля – День космонавтики; 1 мая - Праздник весны и труда; 9 мая - День 

Победы; 12 июня - День России); 

- наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и 
др.);событиям, формирующим чувство гражданской принадлеж- 

- ности ребенка (День Государственного флага, День России, День 
защитника Отече ства и др.). 

     Организация воспитательно-образовательного процесса на год 

представляет собой описание средств (форм, способов, методов и приемов) 
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решения задач образовательной ра- боты и достижения планируемых результатов 

освоения программы в соответствии с при- мерным календарем праздников. 

     При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитывается следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть, 

как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и 

Российскими праздниками или событиями); 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая 

дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими программу в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника; 
- формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику 

носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией 

форм работы, представленных в разделе "Организация деятельности педагогов и 

детей по реализации и освоению программы", носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитывается следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть, 

как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и 

Российскими праздниками или событиями); 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая 

дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими программу в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 
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условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника; 
- формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику 

носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией 

форм работы, представленных в разделе "Организация деятельности педагогов и 

детей по реализации и освоению программы", носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач коррекционно-образовательной работы и достижения планируемых 

результатов освоения программы. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОО  является неотъемлемой частью в деятельности  ДОО, поскольку                       способствует повышению  эффективности воспитательно   образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОО, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат   

прогнозировать   развитие   событий   и выбирать способы действия. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного обучения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Основные формы организации культурно - досуговых мероприятий ДОО: 

• отдых 

• развлечения 

• праздники 

• самообразование 

• творчество. 
Отдых предназначен для восстановления затраченных во время работы сил и 

подразделяется на активный и пассивный. Пассивный отдых характеризуется 

состоянием покоя, которое снимает утомление и восстанавливает силы. Ребенок 

может быть занят рассматриванием красивых объектов (произведений искусства, 

природы и т. д.), размышлениями, непринужденной беседой на тему, 

волнующую ребенка (обычно такие беседы не требуют особых 
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интеллектуальных усилий, но развивают фантазию, воображение, речь и навыки 

общения с людьми) – любой деятельностью, которая может отвлечь, освободить 

от напряжения, достигнуть эмоциональной разрядки.  

Активный отдых, напротив, воспроизводит силы ребенка с превышением 

исходного уровня. Он восстанавливает здоровье и работоспособность, развивает 

духовные и физические силы, гармонизирует состояние души и тела. 

С активным отдыхом связана активизация духовных интересов, которые 

побуждают ребенка к активным поискам в сфере культуры. Эти поиски 

стимулируют расширяют культурный кругозор, способствуют воспитанию 

чувств, и проявлению интеллектуальной активности. Этот вид досуга носит 

целенаправленный, систематический характер, это овладение миром культурных 

ценностей, которое раздвигает границы духовного мира ребенка. 

Развлечения способствуют всестороннему развитию детей, знакомят их с 

различными видами искусства: музыкальным, изобразительным, литературным, 

театральным и др.; пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус. На таких мероприятиях ребенок получает возможность 

проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в 

свои способности; развиваются его положительные качества: 

доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность. 

Праздники занимают особое место в организации досуга и соединяют в себе 

разные виды искусств: музыку, художественное слово, танец, драматизацию, 

изобразительное искусство и поэтому развивает у детей эстетические чувства, 

эстетическое отношение к окружающей действительности. Тематика и 

содержание связаны с календарными праздниками. Структура праздника может 

быть различной. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по 

приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, искусства, 

культуры и техники, управляемая самой личностью. Именно в процессе 

самообразования развивается личность ребенка, раскрываются его способности, 

творческий потенциал, реализуются духовные интересы. К самообразованию 

относятся деловые, сюжетно-ролевые, настольные, дидактические игры, 

самостоятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность. 

Творческая деятельность способствует развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка, побуждает его к самостоятельной 

изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Самостоятельно 

ребенок учится водить хороводы, петь песни, танцевать, играть на детских 

музыкальных инструментах, рисовать, лепить, мастерить из природного 

материала, заниматься рукоделием. Творческие способности дошкольников ярче 

всего проявляются в театральной, изобразительной и музыкальной деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных празд ников 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 



130 

 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

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

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является по- явление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаи модействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рас- сказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно, образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

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

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школь- ному обучению. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно - ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр -оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. НОД основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех об- разовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая дея- тельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является ос- 

новой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение куль- туры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретае мый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя 

широкое по- знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется, как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литера- турного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобрази- тельным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культу- рой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про- явить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к  завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.) 
- беседы и разговоры с детьми по интересам 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми, в соответствии с задачами 

разнообразных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно - гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 
прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной  ак тивности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленными на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятель- ности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация куль- турных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
 

3.1.3. Описание психолого-педагогических и кадровых 

условий в     соответствии с ФОП. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении 

человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 

обучающегося 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 обучающегося; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
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педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих 

этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

4) 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); 

5) 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; 

6) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе 

с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе 

результатов выявления запросов родительского и профессионального 

сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь, и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное  психолого-педагогическое   сопровождение

 участников образовательных отношений в процессе реализации 

Программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и 
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форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ;  

14)  взаимодействие  с различными социальными институтами 

(сферы образования, культуры,  физкультуры  и спорта,  другими 

социально воспитательными  субъектами открытой  образовательной 

системы),        использование  форм  и  методов   ,востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, 

социума как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, в 

том числе осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, возрастными особенностями детей. 

В ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств ДОО. 

Необходимым условием реализации Программы является непрерывное 

сопровождение Программы педагогическими и учебно- вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в ДОО. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФОП. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности. 

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 
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создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов 

детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована в соответствии с требованиями СанПиНа, требованием 

ФГОС ДО к построению развивающей среды и задачами Программы. 

Формирование РППС реализуется на основании принципов: 

 принцип соответствия возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям обучающихся; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей, педагогов, 

специалистов и иных работников ДОО) и детей; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде 

ДОО; 

 принцип организации качественного доступного образования 

детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

 принцип формирования общей культуры детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни и нравственных ориентиров. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного

 учреждения обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к человеческому достоинству, чувствам и потребностям ребёнка, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 
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деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности; 

 создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая предметно- 

пространственная среда дошкольного учреждения является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в 

возрастных группах дошкольного учреждения строится исходя из положений, 
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определяющих всестороннее развитие ребенка: 

• среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из 

разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребенка. 

• среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

• среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со 

стороны взрослого. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

В 1-й (младшей) разновозрастной группе РППС предусматривает наличие 

центров детской активности: 

 
Название центра активности Направленность 
Центр двигательной активности 
 

Для развития основных движений детей 

Центр сенсорики и 

конструиро-вания 

Для организации 

предметной деятельности и 

игры с составными и 
динамическими игрушками, 
освоения детьми сенсорных 
эталонов формы, цвета, размера. 

Центр для организации 
предметных и предметно- 

манипуляторных игр 

Для организации совместных игр со 

сверстниками под руководством 

взрослого. 

Центр творчества и продуктивной 

деятельности 

Для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к 

рисованию и лепке, становлению 

первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения 

возможностей 
разнообразных изобразительных средств. 

Центр познания и коммуникации 
(книжный уголок) 
 

Для развития восприятия смысла сказок, 
стихов, 
рассматривания картинок. 

Центр экспериментирования и 

труда 

Для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания 

и становления 
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действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

 

 

В 2-й (старшей ) группе для детей  РППС предусматривает наличие 

центров детской активности: 

 
Название центра активности Направленность 
Центр двигательной активности Ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в 

групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности 

, интенсивной подвижности на 

групповых участках, 

 спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Физическое развитие», 

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

Центр безопасности Позволяющий организовать 

образовательный процесс для 

развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности 

в интеграции содержания 
образовательных областей 

«Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
Центр игры Содержащий оборудование для 

организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы- 

заместители в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

и 
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«Физическое развитие». 

Центр конструирования Центр, в котором есть 

разнообразные виды 

строительного материала и 

детских конструкторов, бросового 

материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных 

материалов для 

организации конструкторской 

деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Центр логики и математики Содержащий разнообразный 

дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для 

формирования элементарных 

математических навыков и логических 

операций в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Центр экспериментирования, 

организации наблюдения и труда 

Игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и 

дидактические пособия, которого 

способствуют реализации поисково- 

экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
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Центр познания и коммуникации Оснащение, которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их 

знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с 

содержанием 
образовательных областей 
«Познавательное 

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

Книжный уголок Содержащий художественную и 

документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, 

удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции 
содержания всех образовательных 
областей. 

Центр театрализации и 

музицирования 

Оборудование, которого позволяет 

организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей 

в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Художественно- эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Физическое 
развитие». 

Центр уединения Предназначен для снятия 
психоэмоционального 
напряжения воспитанников. 

Центр коррекции Предназначен для организации 

совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, 

направлен на коррекцию 
имеющихся у них нарушений. 
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Центр творчества Предназначен для реализации 
продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей «Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
 

В раздевалке имеются информационные стенды для родителей. На них размещена 

разнообразная информация по вопросам психолого–педагогического просвещения 

родителей, с целью повышения уровня общей и педагогической культуры. 

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно– развивающей 

среды. В летний период развивающим пространством становится территория 

детского сада, стараниями педагогов оснащенная различными объектами, которые 

используются для оздоровления и экологического воспитания детей: домик для 

насекомых, огород, цветочные клумбы, тропа здоровья. На территории с детьми 

организуются различные массовые мероприятия: конкурсы, развлечения, праздники. 

Это способствует воспитанию бережного отношения к природе, формированию 

экологической культуры у детей. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая 

ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации  образовательной работы. 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для реализации 

части программы, формируемой участниками образовательного процесса: 

 
Области Список методических и наглядно - дидактических 

пособий 

Физичекое 

развитие 

Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья: Учебное 

пособие для дошкольного возраста. М., 1995. 

Прокофьева С., Сапгир Г. Румяные щёки. М., 1989. 

Ротенберг Р. Расти здоровым. Детская энциклопедия 

здоровья. М., 1996. 

Карты и схемы: настенное панно «Край наш 

Тульский», карта России,   



143 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Учебно-методическое пособие. Князева 

О.Л., Маханева М.Д. – 2 изд.,  

Наглядно- дидактические пособия: народное искусство 

детям гжель, хохлома, дымка, городец, жестово; 

русская народная игрушка «Матрешка»; 

«Филимоновские мастера», «Тула – город 

оружейников»,«Богатство Тульского края, 2016г. 

 

Перечень  учебно – методической и иной литературы, используемой при 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 (Пособия и литература адаптированы к ФОП ДО) 

- ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (комплект Для 

всех возрастов) Л.В. Абрамова, И.Ф Слепцова. 

- ФГОС «Социально- нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

С. Буре Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе. «Коммуникация, «Чтение художественной 

литературы.»  

-  ФГОС «Социо- игровая технология в работе со старшими дошкольниками»  

-  Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  

-  Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. 

– С. 9.  

 - ФГОС  «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» ( методическое пособие) А.Я.  Ветохина, З.С. Дмитренко 

СПб ООО Издательство «Детство –Пресс» 2018г, 

-  Е.А Алябьева  «Воспитание культуры поведения у детей 5-7лет» Москва ТЦ 

2009г. 

- ФГОС ДО  Л.В Коломийченко, Г.И Чугаева, Л.И Югова «Доброго добра»  

(занятия для детей 3-7 лет) издательство «ТЦ СФЕРА» 

- ФГОС Л.Л.  Масалова «Я и Мир»  (Конспекты, рекомендации для педагогов 

и родителей) СПб  «Детство –Пресс» 2020г, 

-  Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995 
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- Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997. - . Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. 

-   Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993.  

-  Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. 

К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.  

- Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999.  

-  Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»).  

- Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина.  

-  Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 

1974.  

-  Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: 

1. «Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н.,  

2. «Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения к 

труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989.  

- Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.  

- Н. Мигунова «Малышам об этикете» ООО Антураж 2006г 

- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. 

К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.  

 - «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.  

- И.Ф Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре « 

(методическое пособие для педагогов) ТЦ Москва 2004г. 

 (Безопасность) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

2.«Как обеспечить безопасность дошкольников» (Методическое пособие , 

конспекты.)Л.В Куцакова. К.Ю. Белая . В.Н Зимонина М: Просвещение 1998г 

 

3. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

 

4. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.  

5. Безопасность на улицах и дорогах : Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  
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6. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  

7. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. 

Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.  

8.  Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  

9. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2005.  

10. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004.  

11. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005 

12. Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» Волгоград «Корифей» 

2009г  

13.Подборка  газет «ДОБРАЯ  ДОРОГА ДЕТСТВА» 2004-2011год, 

«Сказки дорожных знаков» 

14. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

Планирование работы , Беседы, Игры. Детство – Пресс  2019г  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Адаптировано к требованиям ФОП ДО 

- З.А Михайлова, Т.И Бабаева, Л.М Кларина «Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 

2012г. 

 - Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет 

 (Тематическое планирование, конспекты, рекомендации) 

Практический материал по освоению образовательных областей  «Познание» в 

ст-подгот группе.  

- Проектная деятельность дошкольников Учебно- методическое пособие. 

Разработано в соответствии ФГОС ДО -2016 г. 

Математическое развитие 

- «Формирование математических представлений» И.В Памеранцева, Е.А 

Казинцева  Волгоград Учитель 2015г. 



146 

 

- Михайлова З.А.; Иоффе Э.Н .«Математика от3до7»  учебно-методическое 

пособие СПб Детство-Пресс 2009,2010г, 

- И.А. Пономарева, В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений»,  (Комплект для всех возрастов) Соответствует 

ФГОС «Мозаика-синтез» 2016г 

- Р.М. Хамидулина «Занимательная математика»  Москва «Мозаика-синтез» 

2016г 

-  Новикова В.П. Математика в детском саду.  (Комплект для всех возрастных 

групп) – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

-  Т.Д Рихтерман «формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста»Пособие для воспитателей  Просвещение 1988г. 

- Предматематические игры для детей  младшего дошкольного возраста Как 

работать в программе «Детство» Разработано в соответствии ФГОС ДО 

-  Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте (на материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 2000.  

-  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007  

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

- Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(Инновационный вариант программы. ТЦ Москва 2010г.  

З,В, Лиштван  « Конструирование»  Пособие для воспитателей детского сада. 

Москва. Просвещение  1998г 

Природный мир: 

- «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

- Л.А Каменева, Н.Н Кондратьева идр. Под редакцией П.Г Маневцовой. «Мир 

природы и ребенок» 

(методика экологического воспитания дошкольников ) Детство- пресс 2005г. 

-  О.В Дыбина «Ребенок в мире поиска» Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста) ТЦ Москва 2009г. 

- А.Русаков «Прогулки с детьми и изучение всего на свете» (советы родителям 

и воспитателям) ТЦ Санкт- Петербург 2011г. 

 -ФГОС  С.Н Николаева «Юный эколог» Парциальная программа  (Комплект 

для всех возрастных групп). Мозаика – Синтез 2016г. 

- ФГОС Е.В Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

Экспериментирование. Санкт- Петербург 2018г. 
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- ФГОС ДО «Окружающий мир, от теории к практике» интегрированные 

занятия с детьми.4-7 лет. Волгоград Учитель 2014г. 

- Т.М Бондаренко «Экологические занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста» ТЦ Учитель-2004 г., 

- Л.М Потапова « Детям о природе . Экология в играх для детей 5-11лет 

Популярное издание для родителей и педагогов. Ярославль Академия 

развития 1999г 

В.В. Смирнова, Н.И. Балуева, ГМ. П Парфенова «Тропинка в природу» 

Экологическое образование в детском саду. ( Конспекты, рекомендации) 

ТЦ Санкт- Петербург 2011г. 

Рабочие тетради: 

- «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей (Для всех 

возрастов) Ч1. Разработано в соответствии ФГОС ДО 

- «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 6-7лет. (Часть 1. 

и часть 2)Разработано в соответствии ФГОС ДО. 

- Н.О. Новикова, И.М Талызина «Экологический дневник»  

Образовательная область Речевое развитие 

(Адаптировано к требованиям ФОП ДО) 

 

Образовательная область «Речевое развитие Методический комплект 

программы «Детство» ( с3до7 лет) Разработано в соответствии с ФГОС ДО 2015г. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста Парциальная программа 

Разработано в соответствии ФГОС ДО 2015г 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

-  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985.  

-  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  

-  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.  Для всех возрастов)– 

М : 2010г, 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1999г.  

 - Ушакова О.С. Ознакомление  дошкольников  с литературой.  И развитие 

речи» Занятия, игры, мониторинги, методические рекомендации Соответствует 

ФГОС ДО– ТЦ  СФЕРА : 2019г, 

-Л.Н. Смирнова «Развитие речи в детей 2-3 лет»  Пособие для воспитателейМ6 

«Мозаика-Синтез 2010г. 

-Е.В Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет « 

Сценарии, практические занятия.2014г. 



148 

 

- Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ярославль 2000г.  

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009.  

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991.  

- Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1999.  

-Круг чтения дошкольная программа  1.ч. Русский фольклор, , Песенки, 

Небылицы, сказки. Былины. 

- Круг чтения дошкольная программа  2.ч.Русская и классическая литература. 

Стихи.Сказки, рассказы. 

- Круг чтения дошкольная программа  3.ч. русский фольклор, песенки, 

Потешки, сказки, заклички. 

-  Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1998. 

- Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

(3-4г, 4-5 лет. 6-7лет Разработано в соответствии ФГОС ДО. 

- Речевое развитие  в форме игровых обучающих ситуаций (ФГОС ДО).2014г. 

-  Л.Н. Павлова развивающие игры-занятия с детьми отродения до 

3лет.Пособие для воспитателей и родителей» . Мозаика-синтез.2005г. 

-  С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста.) М: Мозаика –Синтез.2008г. 

-   Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

-  Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1995. 

- Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста»  СБб: Детство-Пресс 2010г. 

- Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения  для развития речи»  под ред 

Гербовой М Просвещение 1983г, 

-  Комплексные занятия  по сказкам для детей 5-7лет Программа детство 

ФГОС ДО. 

-Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008.  

Л.Г. Антонова «Уроки риторики» Развитие речи. (Пособие для родителей и 

педагогов). Ярославль  Академия развития 2001г. 

- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой  с 2 до4 дет( О.Н. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н Терехова ) 

2017г; Издательство «Детство – Пресс» 
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- Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева.  – СПб.:Акцидент, 2009. – 158 с. 

-  Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1999. 

 - С.Д Помилова «Полная христоматия  для дошкольников» 1и 2часть( с 

методическими подсказками для педагогов и родителей)  Москва -АСТ 2018г. 

«Малыш»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

 Художественная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методический комплект программы «Детство» (с3до7лет) Разработано в 

соответствии с ФГОС,2015г. 

И.А. Лыкова « Цветные ладошки» Программа художественно-эстетического 

воспитания, обучения и развития детей 2-7лет 

"Рисование с детьми раннего возраста"  Е.А. Янушко. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей - М.: Мозаика - Синтез 2007. - 64с. 

 "Лепка и рисование с детьми 2 - 3 лет" конспекты занятий. Д.Н. Колдина. М.: 

Мозаика - Синтез 2008. - 56 с. 

- "Художественное творчество" освоение содержание образовательной 

области по программе "Детство". Планирование. конспекты. Вторая младшая 

группа. Н.Н. Леонова. -т Волгоград: Учитель, 2016. - 177 с. 

-"Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности" Т.Г. Казакова. 

- М.: Просвещение: Учебная литература, 2000.  

- "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду". Т.С. Комарова. - 

М.: Просвещение. 1998.  

-"Детское художественное творчество". Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Т.С. Комарова. - М.: Мозаика - Синтез. 2005.  

- "Изодеятельность и детская литература". Интеграция искусств  в детском 

саду.  ИА. Лыкова, Н.Е. Васюкова. Сказка - М.: Издательский дом "Карапуз" - 

Творческий центр "Сфера". 2014. - 114 с. 

-"Изобразительная деятельность в детском саду." Вторая младшая группа. 

И.А. Лыкова.. Учебно - методическое пособие. - М.: Издательский дом "Цветной 

мир". 2015.  

- "Изобразительная деятельность в детском саду." Средняя группа. И.А. 

Лыкова. Учебно - методическое пособие. - М.: Издательский дом "Цветной мир". 

2014. -"Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3 - 7 лет": Рисуем и 

познаем окружающий мир. - М.: "Издательство ГНОМ и Д". 2007 

-"Художественное творчество". Опыт освоения  образовательной области по 

программе "Детство". Планирование. конспекты. Старшая группа. Н.Н. Леонова. -

т Волгоград: Учитель, 2014.  

-"Изобразительная деятельность в детском саду." Подготовительная к школе  

группа. И.А. Лыкова.. Учебно - методическое пособие. - М.: Издательский дом 
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"Цветной мир". 2015.  

- "Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации" 

конспекты занятий. А.А. Грибовская. - М.: "Издательство Скрипторий 2011".  

- Н.А Курочкина «Дети и пейзажная живопись»  Методическое пособие для 

педагогов ДОУ СПб-Детство-Пресс 2006г. 

- Н.А Курочкина «Знакомство с натюрмортом» Методическое пособие для 

педагогов ДОУ СПб-Детство-Пресс 2009г. 

- Н.А Курочкина «Знакомство с пейзажной живописью»» Методическое 

пособие для педагогов ДОУ СПб-Детство-Пресс 2009г. 

- Н.А Курочкина «Знакомство с книжной графикой» Методическое пособие 

для педагогов ДОУ СПб-Детство-Пресс 2009г. 

- Н.А Курочкина «Дети и пейзажная живопись Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту» Методическое пособие для педагогов ДОУ СПб-

Детство-Пресс 2006г. 

- Художественно-творческая деятельность. Оригами, тематические. 

сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7лет. ФГОС ДО; 

- Детям о народных промыслах России» 

- Н.Б. Халезова и др. «Лепка в детском саду» М 1989г. 

- Н.Б. Халезова и др. «Народная пластика и  декоративная лепка в детском 

саду»» М 2009г. 

- А. Фирсова «Чудеса из соленого теста» Айрис-Пресс  Москва 2013г. 

- Конструирование  и аппликация: 

-А.Н Малышева, Н.В Ермолаева «Аппликация в детском саду» Ярославль 

Академия развития:2006г; 

 - С.В Соколова «Оригами для дошкольников»  Методическое пособие для 

педагогов. Санкт-Петербург 2003г; 

- А.Н. Малышева «Работа с тканью» (В помощь воспитателям и родителям) 

Ярославль Академия развития:2004г; 

- М.И. Нагибина «Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры» (Вместе 

учимся мастерить» Ярославль. Академия развития:2000г; 

  Музыка 

 - Е.А.Антипина "Кукольный театр в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением".-М:ТЦ Сфера,2010.-80с. 

 - Т.И.Бабаева, Л.С.Римашевская "Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду.Игровые ситуации, игры, этюды". 

Учебное метод. пособие.-СПб. : ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2012-224 с. 

 - Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова, А.С. Петелин "Праздники и развлечения в 

детском саду".-М.:ВАКО, 2004.-240 с.-(Мазаика детского отдыха). 

- Р.Ю. Киркос, И.А.Постоева "Сказка приходит на праздник. 
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Театрализованные праздники в детском саду".-М.: Просвещение, 1996.-191 с. 

- М.А.Михайлова, Е.В Горбина "Поем, играем, танцуем дома и в саду". 

Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: "Академия",2007.- 

240 с. 

- Н.Ф Сорокина. Л.Г. Миланович « Театр-творчество-дети» Программа 

развития творческих способностей  средствами театрального искусства Москва 

1999г 

- О.В.Ткачева "Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада".-СПб.: ООО "Издательство" Детство-пресс", 2014.-176 с. 

-  Музыка (младшая, средняя  группа.) Освоение образовательной области, 

планирование работы по ФОП ДО  

      Великая музыка. Русские композиторы. Демонстрационный материал.       

Дидактические карточки. Музыкальные инструменты. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие»  

  - Методический комплекс программы «Детство» (с 3до7лет) 

 разработан в соответствии с ФГОС,2015г,  

  -Двигательная деятельность детей 3-5лет, Методический комплекс 

программы «Детство» ФГОС.2015г 

 -   Подвижные игры и упражнения для детей (Пензулаева Л.И. 

 - ВЛАДОС 2004г;  

     Э.Я. Степаненкова Теория и методика физического воспитания и развития  

ребенка . – М.: Аcademia, 2001.  

 - Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000.  

  - Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999.  

     6. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004.  

  - Физическая культура  ( На все группы) детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005.  

-  Подвижные игры и упражнения для детей  Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 

2002г. 

 -  «Утренняя гимнастика для детей 2-7лет»  Прохорова А.Г.М: Айрис –

Пресс,2005г 

 -   Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях Алексеева Л.М. Ростов на –Дону ; Феникс,2005г 

- 300 подвижных игр для дошкольников и младших школьников 
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Л.П Фатеева Ярославль: «Академия развития» 2000г – М.: Владос, 1999.  

 -  Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003.  

- Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003.  

-  Л.Н Сивачева «Физкультура – это радость!» Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. СПб: Детство-пресс 2002г. 

-  Физкультурные Минутки  (динамические упражнения для детей) 

А.А Каралашвили Москва «Творческий центр» 2003г 

Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников.  

 Е.Р Железнова  Санкт-петербург «Детство-Пресс» 2013г. 

-  Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.  

-  Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1998.  

-  Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.  

- А.Л Дулин « Конспекты  физкультурных занятий для детей» (3-4г.;4-5лет, 5-

6 лет, 6-7 лет) Ижевск 2000год 

ФГОС. Фитбол-гимнастика в физическом восприятии детей дошкольного 

возраста) Теория, методика, практика) 

Здоровье 

-Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

- Программно-методическое пособие «Расту здоровым»  

 В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.  

  - Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2000 

 -  Оздоровление детей в условиях детского сада» Под редакцией  

Л.В Кочетковой М ,ТЦ«СФЕРА 2007г, 

 - Приобщение  дошкольников к здоровому образу жизни» 

 Рабочая тетрадь Методический комплект программы «Детство» 

 - «Уроки Мойдодыра»  / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.  

 - Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006.  

 - Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1998г. 

(Край наш Тульский) 

- «Дошкольникам о защитниках Отечества.» Методическое пособие по  

патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. 

 – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

- «История Тульского края: Учебное пособие.» – Тула: Приок.  

Кн. Изд-во, 2007. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация Программы 

 

      Общеобразовательная программа - программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9» спроектирована 

составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования, особенностями 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 2 до 7 

лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического 



154 

 

коллектива  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. 

    Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей); 
3) взаимное доверие, уважение и   доброжелательность 

во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

Воспитание детей отражено в Рабочей программе воспитания, которая 

является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №9» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  Вариативная часть отражает развитие детей в 

физическом и социально- коммуникативном направлениях. Выбор данных 

направлений для части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Программы: 

 Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 2-е изд. — СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016. — 304 с. 
Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, перечень художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию 

программы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая 

вред физическому или психическому здоровью воспитанников и 

противоречащая Российскому законодательству. 

 

 


