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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад 

«Колосок» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). Срок действия 

образовательной программы не ограничен, программа действует до принятия новой.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»  

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»  

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264);  

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573),  

- Устав МБОУ Чайковская СОШ. 
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Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 

содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на 

приобщение детей к 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 федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 

региона проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей:  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы.  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы.  
В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики особенностей развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых 

результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание:  

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
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художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с 

учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

‒ способов поддержки детской инициативы; 

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы;  

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план 

воспитательной работы.  

Дополнительным разделом Программы является текст её краткой презентации.  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть (ФОП, п. 14.1., 14.2.) 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть (ФОП, п. 14.3.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Методологическими основаниями образовательной программы МБОУ Чайковская СОШ 

СП детский сад «Колосок» являются следующие подходы:  

- культурно-исторический подход, предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. Важными условиями развития является учет 

социальной ситуации развития в образовательной деятельности ребенка.  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в его собственной деятельности, 

которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии 

со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательной 

деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее 

развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 

организации в воспитании и развитии личности ребенка.  
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1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.  

Обязательная часть 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы:  

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

‒ социальный заказ родителей (законных представителей);  

‒ детский контингент;  

‒ кадровый состав педагогических работников;  

‒ культурно-образовательные особенности  

‒ климатические особенности;  

‒ взаимодействие с социумом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад «Колосок» открыт 25 апреля 1985 года в типовом 

двухэтажном здании. Режим работы 10,5 часов: с 7.00 до 17.30ч. 

На первом этаже ДОУ располагаются 5 возрастных групп, пищеблок из 4-х помещений, 

кабинет заведующего, медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета и изолятора, спортивный зал, методический кабинет, 2 логопедических кабинета. На 

втором этаже располагаются 6 возрастных групп, музыкальный зал, кабинет музыкальных 

руководителей, бухгалтерия. В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Ежегодная организация и проведение 

косметического ремонта всех помещений детского сада позволяют поддерживать их в хорошем 

состоянии. В коридорах детского сада оформлены информационные стенды для родителей, 

выставки детского и совместного детско-родительского творчества. 

Участок детского сада оснащен игровым и спортивным оборудованием, соответствующим 

требованиям безопасности детей для каждой группы, имеется спортивная площадка.  

Особенность климата в нашем регионе характеризуется преобладанием холодных 

температур воздуха в течение календарного года. Поэтому прогулки с детьми могут сокращаться 

или отменяться. С учетом климатических и экологических условий определяется проведение 

режимных моментов, а также организация оздоровительных мероприятий для детей. Процесс 

воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но тем не менее, график 

образовательного процесса составляется с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май), теплый период (июнь-август).  

В процессе образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию дети 

знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, 

в которой проживают.  

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого и 

патриотического образования, осуществляется через знакомство с историческим и культурным 

наследием, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками 

родного края. 

Характеристика семей. 
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В основном полные семьи со средним финансовым положением, со средним специальным 

образованием, воспитывающие 2-и более детей. Имеются многодетные и неполные семьи. 

Этнический состав семей воспитанников - в основном дети из русскоязычных семей. 

Характеристика контингента воспитанников  

Преимущественно Организацию посещают дети, для которых русский язык является родным и 

поэтому обучение и воспитание ведется на русском языке. В детском саду есть группы 

общеразвивающей и комбинированной направленности. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
«Непоседы»: 1—2 года 

Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяется 
возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве.  

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия 
взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт телевизора). Помогает 
убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими 
детьми, вовлекается в параллельную игру. 

Восприятие.    Рассматривает    и    узнаёт предметы   и  игрушки.   Различает   знакомые 
предметы и игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное отраже-
ние в зеркале. Усваивает назначение и способы   употребления   окружающих   предметов, 
т.   е.   осуществляет элементарные  предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает 
кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со 
значением называния, ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета. 
Правильно реагирует на просьбы взрослого. 
К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы 

по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на 

них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок 

более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание 

ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-

либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. 

Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте — 2—3 минуты. Отличительной 

особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения 

с одного действия на другое. 

Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме 

родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта ребёнка 

способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому периоду 

детства. 

Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2 года 

— 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по 

освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращенной речи, легко устанавливается связь 

между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и 

явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 
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иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами 

и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование простых 

фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более 

выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать 

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия 

только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их свойств, 

ребёнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства признаков 

предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение предметов по их 

основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всё это 

отражает дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящие действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. 

В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек (дети их 

катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.). 

Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и социальное 

назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). 

Затем ребёнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей между 

предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает их, а потом 

кормит и т. п. 

В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-

мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. 

Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному 

ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект 

сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. 

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного 

опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере развития речи 

накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из 

чашки пьют»). 

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким 

образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, 

соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. 

«Думаю, действуя»: 2—3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, 

мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по 

собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что 
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само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая 

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических 

приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В 

этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и 

ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий 

нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети 

реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки взрослых 

навязать ребёнку свою волю. 

Положительные  эмоции  также   в  значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), приятный 

физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание 

приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми 

они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 

чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших 

и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого 

звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, 

которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает 

только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку 

оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки; 

во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных 

сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне малозаметным, является 

появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух и 

речедвигательные системы — при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается 

фонематический слух. Но это положительное явление (без фонематического слуха невозможно 

развитие речи) даёт негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие 

звуковысотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие 

малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но ни-какого насилия со стороны их 

внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или 
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«послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции 

можно только при условии её много-кратных повторений. Именно поэтому детям этого возраста 

так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём 

внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания 

до шести разных объектов, то малыш — всего один-единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. 

Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — положить карандаш на стол в 

другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. 

Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые 

ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. 

требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 

270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 

слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, 

что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 

Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное 

развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка 

воображения, которое является основой творческих способностей. Умение комбинировать 

необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, 

архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста 

является становление целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как 

он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью 

нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, 

необходимо заранее — в уме — представить себе тот результат, который желательно получить в 

конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться 

удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её достижения, и есть то 

важнейшее психическое новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок 

выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне 

отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. Начальная 

орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 

совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в этом возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом смысле создаёт 

поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к произвольному 

контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок 

учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к совершенно 

определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность в своих силах, 

поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных орудий. 
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Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их 

числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых при-водят к тому, что 

у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря 

таким мысленным представлениям появляется способность переносить действия с одного 

предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же 

сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность 

хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у детей 

третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладевает 

только благодаря стараниям взрослых и входе общения с ними. При этом малыш воспринимает 

речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи 

на него. 

В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как 

источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 

подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — 

и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к 

детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы 

желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, 

творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они 

нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою ответственность, 

осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине 

такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного 

возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок 

исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, 

которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за 

другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или 
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совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг 

на друга и заражаясь весельем.  

 

«Я сам!»: 3—4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок 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. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё 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 волеизъявлений ребёнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и 

бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. 

В целом на четвёртом 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. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка 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 и др.) 

начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способность 

как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 

треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут 

выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. 

Эта особенность восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и 

часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 

минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии 

взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объём 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. 
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Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 

1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный 

состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные 

предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо 

делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью 

— «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития 

детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, 

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

только на словах.  В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, 

что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении 

речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей 

смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок 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, непосредственно окружающем ребёнка. 

Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, 

рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении 

достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, 

которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не 

имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает 

себе пищу, и её потребление 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 ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения 

его достижений взрослым. 

Оценка результата. 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, ребёнок 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, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, 

осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности, на данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. Неслучайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 
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Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле собственных целей 

ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать практическими средствами и 

способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и 

избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему 

строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и 

обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия — 

прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагога. Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, 

педагог ещё не может полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. 

Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного 

представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности 

представления или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, 

но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое 

требование травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных 

операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка 

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 уже исполнилось 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 приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё 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 и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные качества, 

как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. 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 и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким 

образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то 

созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие 

вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь 

кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют 

детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные 
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наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. 

п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их содействию. 

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

ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения 

вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа 

как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, 

формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических 

действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые 

позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других 

игровых персонажей. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает 

превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и 

конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, 

планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 

столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, 

достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, 

срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, 

претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно 

недостаточны для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и 

омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с 

воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать 

сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном 

этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, 

как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам располагать 

игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. 

мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц 

превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и 

неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, 

за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

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

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, 

сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт 

других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к 

организации групповой жизни. 
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«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребёнка 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 (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и 

иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка 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 ребёнка 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. 

Восприятие. 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. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его 

путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-

два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и за-поминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще 

обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов 

(скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый, 

сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (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 и т. д.). 

Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 
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Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-

следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, 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» и т. п. 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. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта 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 

новые 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, ребёнок именно около 4 лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 

«миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда 

для семьи), передаёт опыт ребёнка 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. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они 

теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные 

оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, 

которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь 

есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 
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У ребёнка в возрасте 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 (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её 

из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется 

представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. 

Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты 

хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели и что он 

удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления 

цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. 

п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5 лет — это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж для машины, 

ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель) 

разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность представить 

себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к 

соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже 

сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в 

изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных 

направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом 

году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная сданного 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. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и 

зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности давать оценку 

собственным поступкам. 

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. Благодаря таким рассказам, просмотру 

познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и 

активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, 

слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах 

и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится 

средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике 

ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, 
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интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности 

каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка 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 детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на 

равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как 

источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного 

учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к 

взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как 

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

социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают 

воспитатели. Необходимо подчёркивать 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 ребёнка 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 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 

воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте 

индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка 

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

 

«Уже большие»: 5—6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания 

и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным 

поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — 

пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он 

может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно 

реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок 

обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, 

нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его 



20 

 

 

 

 

 

 

мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к 

бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то 

теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства и 

отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по 

сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят полностью 

душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость 

от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же 

не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети 

учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для пятилетнего 

ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, 

когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации 

проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на 

систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. 

Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, 

форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа 

— поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего 

моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут 

получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие 

приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слитое ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он 

способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или 

нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и 

искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок со-средоточен 

на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от 

трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, 

детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок 

может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится 

в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется 

отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. 
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Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и 

грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 

заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. На основе 

яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет 

ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире 

живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически 

выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом 

возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) 

деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и 

появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, 

сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет 

развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в 

гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания 

на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён 

во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 

дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры 

имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, 

настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения 

внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, 

что для многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни 

взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила дорожного 

движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет 

сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, 

имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его 

самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, 

восприятие и др. Произвольность поведения и психических процес-сов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. 

Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному обучению. 
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Сознание. 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 осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока не рефлексивно. 

Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа 

будущего. Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной 

группой — своим народом, своей страной. 

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 облика, черты которого нередко проявляются 

в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент 

его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети 

обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют 

любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

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. 

Уже начиная с 3 лет, у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок знает, 

мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно до 

5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те 

особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но 

и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме 

имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах 

и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те 

качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, куда 

входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и 

отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в 

зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит 

и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с 

подростками. У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж 

сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя 

этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его 

качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка 

огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — 
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это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим 

особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не 

нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень 

гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-

реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу, 

олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на 

две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В 

результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я 

имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа Я 

определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все 

стороны его поведения. 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 осведомлён 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. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей к 

себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое 

отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. 

е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность 

представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе 

лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. 

«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение 

о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является верным, в 

данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт 

он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что 

лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 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 ребёнка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие 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 

ребёнок 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 ребёнка 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. 



24 

 

 

 

 

 

 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма неприятные 

типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут взятки» (игрушки, 

сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и 

антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные 

огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника 

играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них 

появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как 

самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон 

личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», 

«Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он 

самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но 

очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не 

вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои 

действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, постав-ленных учителем. Трудность в достижении и 

удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной 

методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только 

решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь 

заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то 

другое, например самолёт. 

Эмоции. 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. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память   и   внимание.   Формируется   произвольность памяти и внимания, которое 

становится одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов 

выражается в том, что ребёнок 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 ребёнок ставит перед собой особые цели — 

запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата 

ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном 

словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 
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является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических 

средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она проявляется в 

их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее 

усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года 

жизни важно использовать это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него 

ставку (например, упражняя детей в слово-образовании, в употреблении имён существительных в 

родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи 

ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными 

навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также 

получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все 

достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления 

об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания. 

Ребёнок 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. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети 

решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи 

группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в 

условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой 

формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт 

детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в 

котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

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 ребёнка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания. 

Ребёнок 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. 
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Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной 

сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра 

основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и 

установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего 

дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Не-смотря 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 их 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-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 

усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации действий всех 

участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел 

игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, 

который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) 

улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти 

аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по 

дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать её 

с точкой зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно 

по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был 

ещё несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его 

идеями, уступали ему даже главные роли, то шести-летние дети сами охотно занимают главные 

роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия 

в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

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 создаёт к 6 годам благоприятные 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе от-чёт в своих целях, 
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способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека 

и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

Поданным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и 

вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те 

внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и 

свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для 

оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков других и 

самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и 

такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

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 ребёнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного 

отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других 

он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка 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 чётко 

выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным 

или, скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок 

стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке 

взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали 

о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится 

воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) 

его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка 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». Вы, возможно, обращали 

внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв 

знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более 

умным, знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», 

каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть 

себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о 

том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, 
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формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра 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. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы.  
Обязательная часть (соответствует п. 15. ФОП)  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Программа определяет содержание образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития).  

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей. Представлены задачи 

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

них ценностного отношения к окружающему миру 

 

2.1. образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1.Образовательная область социально – коммуникативное развитие 

 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
Социально - коммуникативное развитие (содержание данной области в Программе 

соответствует п.18 ФОП ДО) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Финансовая грамотность дошкольников 

Сегодня особое внимание уделяется воспитанию гражданина и его участию в 

общественной, политической, экономической жизни своей страны. В этой связи предъявляются 

особые требования к свойствам личности, связанным с умением проявлять самостоятельность, 

инициативность, ответственность, трудолюбие, строить коммуникативные связи, воспринимать 

происходящие изменения, принимать соответствующие решения. Все эти качества закладываются 

уже в дошкольном возрасте. Ученые отмечают, что период дошкольного детства является 
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наиболее сензитивным для формирования экономических знаний, нравственно-экономических 

качеств и экономического мышления. 

Данная проблема рассматривается в трудах Л. М. Клариной, А. Шатовой и др. ученых, 

которые раскрывают роль и значимость знакомства детей с окружающей действительностью и 

экономическими отношениями. В этих исследованиях поднимаются вопросы формирования у 

детей экономических представлений (о труде, о деньгах, о профессиях, о бюджете семьи, о 

качествах хозяйственного человека). Таким образом, старшие дошкольники учатся оперировать 

экономическими понятиями (категориями), непосредственно применять их в различных видах 

деятельности. 

Финансовая грамотность дошкольников направлена развитие познавательного интереса в 

области финансовой грамотности. Уточнения представления детей о товарах и услугах. 

Ознакомление детей с рекламой – это определенная информация, которая упакована в 

оригинальную форму. Кроме информации реклама несет в себе определенный эмоциональный 

настрой. Ознакомление детей с экономикой семьи, упражнение в умении правильно использовать 

экономические термины. Учить детей разумно расходовать деньги, бережно относиться к вещам 

(игрушки, одежда, обувь).  

Содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста прописано в перспективных 

планах и заложено в интерактивных играх. Содержание работы реализуется в соответствии с 

циклограммой воспитателя. 

 

2.1.2. Образовательная область познавательное развитие 

Обязательная часть 

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 окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира.  

Познавательное развитие (содержание данной области в Программе соответствует п.19 

ФОП ДО)  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Формирование первичных представлений о малой родине 

Формирование первичных представлений о малой родине, расширение знания детей о 

родном селе, о его улицах, достопримечательностях; привитие интереса к истории родного края; 

воспитание любовь к своей малой Родине, чувство гордости за свою страну, воспитание любови к 

родным местам. Содержание работы прописано в перспективных планах и заложено в 

интерактивных играх, реализуется в соответствии с циклограммой воспитателя. 

 

2.1.3. Образовательная область речевое развитие 

Обязательная часть 

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 
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетическои активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие (содержание данной области в Программе соответствует п.20. ФОП ДО) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Проект «от А до Я» 

С введением новых федеральных государственных требований в образовательную область 

«Речевое развитие» вошло формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Для того чтобы ребенок научился правильно читать, нужно знать 

все звуки, уметь их правильно произносить и дифференцировать. Поэтому возникла идея обучить 

ребенка грамоте совместно «воспитатель, учитель – логопед и родители». Логопед формирует 

фонематические представления, знакомит детей с буквами и звуками родного языка, выявляет 

трудности в произношении вновь введенных звуков, а воспитатель ведет работу  по закреплению  

правильности произношения этих звуков, родители в домашних условиях закрепляют знания и 

умения детей,  полученные на занятиях. Таким образом, одновременно ведется работа с трех 

сторон с одним и тем же звуком. Содержание работы прописано в проекте учителя-логопеда. 

 

2.1.4. Образовательная область художественно – эстетическое развитие. 

 Обязательная часть 

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.) 

Художественно – эстетическое развитие (содержание данной области в Программе соответствует 

п.21. ФОП ДО) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Робототехника, базовый уровень для детей 6-7 лет. 

Данный курс построен на базе LEGO Education. Организация работы с конструктором 

базируется на принципе практического обучения. Работа с образовательными конструкторами 

LEGO позволяет в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знаний- от теории механики до психологии, - что является вполне 

естественным. Приобретаются навыки работать в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу.  

Содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста указано в перспективном 

плане. Разработка плана основана на Примерной рабочей программе по робототехнике на базе 

конструктора LEGO Education We Do автор Корягин А.В. (Корягин А.В. Сборник методических 

рекомендаций и практикумов «Образовательная робототехника Lego WeDo» М,2016 с.102). 

 

Вокально-хоровая студия 
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Вокально-хоровой студия направлена на приобретение детьми старшего дошкольного 

возраста знаний, умений и навыков в области хорового пения. Расширяются представления детей 

о звукообразовании и звуковедении, певческом дыхании и артикуляции, постановке корпуса, 

необходимого для пения. Обогащается художественно-эстетическое и духовно-нравственное 

развитие детей. Содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста указано в 

перспективном плане хоровой студии «Улыбка». 

 

2.1.5. Образовательная область физическое развитие. 

Обязательная часть 

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.).  

Физическое развитие (содержание данной области в Программе соответствует п.22. ФОП 

ДО). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Применение здоровьесберегающих технологий и профилактической работы в каждой возрастной 

группе согласно плану: 

1. Прогулка 2 раза в день 

2. Сквозное проветривание 

3. Утренняя гимнастика 

4.Босоногоя гимнастика с дыхательными упражнениями 

5. Обливание ног перед сном, дорожка здоровья 

6. Полоскание рта после приема пищи 

7. Витаминизация 3 блюда 

8. Кислородные коктейли 2 раза в год 

9. Обширное умывание после сна 

10. Воздушные ванны 

Проект «ГТО в детский сад» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в нашей стране вводится 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

решения проблемы продвижения ценностей здорового образа жизни и укрепления здоровья детей. 

Комплекс ГТО направлен на физическое развитие и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, является основой системы физического воспитания и призван способствовать 

развитию массового физкультурного движения в стране. 

Проект предусматривает подготовку и мотивацию детей 6-7 лет к сдаче первой ступени норм ГТО 

(подготовительные к школе возрастные группы ДОУ), создание материально-технической базы 

для развития и совершенствования физических качеств современного дошкольника, привлечение 

родителей (законных представителей) воспитанников, к активному участию в спортивной жизни 
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детского сада; формирование потребности в здоровом образе жизни; воспитание нравственно 

патриотических чувств и толерантной личности. 

Цель проекта: 

Сделать работу по физическому воспитанию детей дошкольного возраста систематической и 

результативной. Создать условия в ДО для успешной подготовки детей дошкольного возраста к 

сдачи норм ГТО первой ступени. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведения;  

2. Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе жизни;  

3. Продолжать развивать двигательные навыки и физические качества детей;  

4. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной деятельности детей; 

5. Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спорту; 

6. Разработать комплекс мер для эффективной и комплексной сдачи норм ГТО первой ступени с 

детьми 6-7 лет; 

7. Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по теме 

«здоровый образ жизни»; 

8. Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе доверительных 

партнерских отношений сотрудников ДО с родителями. 

  Содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста указано в перспективном 

плане реализации проекта «ГТО в детский сад». 

 

2.2. описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Обязательная часть 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы соответствуют п. 23 

ФОП. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Ранний возраст 

Сенсорные праздники 

Современная парадигма образования рассматривает процесс обучения как творческий, где 

ребенок является не исполнителем, а деятелем, отношения педагога и ребенка – как субъектно-

субъектные, то есть организуется не воздействие на ребенка, а взаимодействие с ребенком. 

Деятельностный подход, лежащий в основе программы «Радуга» предусматривает не получение 

знаний от педагога, а их «добывание» самим ребенком. Исходя из положения Л. С. Выготского о 

том, что образование ребенка не может сводиться к тому, чтобы наполнить его знаниями, как 

некий сосуд, необходимо создавать условия для того, чтобы дети конструировали свои знания. 

Для самостоятельного конструирования знаний необходимы соответствующие «инструменты» -  

средства и способы познавательной деятельности. Средства и способы познания формируют у 

ребенка деятельностную основу процесса обучения, т. е. ребенок осознает, что может сам 

научиться чему-либо, освоить что-либо новое.  

Обследование является одним из способов познавательной деятельности. В результате 

обследовательских действий, совершаемых при сенсорном анализе предмета, ребенок выделяет 

свойства и признаки окружающих предметов. Знаниевая парадигма ориентирует педагога на 

ознакомление детей со свойствами и признаками предмета, деятельностный подход 

подразумевает обучение детей способам обследования.  
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  Одной из форм ознакомления детей со свойствами и качествами предметов, является 

сенсорный праздник. Цель праздников – способствовать освоению детьми разнообразных 

способов  обследования, на основе которых ребенок познает свойства и качества рукотворных и 

природных объектов. Содержание праздников, взято исходя из возрастных особенностей детей, их 

интересов: 

 предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, мебель, посуда и пр. 

 игрушки: пластмассовые, деревянные, меховые  

 природный материал: камешки, шишки, листья деревьев, песок, глина, вода  

 рукотворные материалы (бумага, фольга, ткань, мех, вата).  

 

Дошкольный возраст 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на основе комплексно – 

тематического принципа, который обеспечивает познавательную мотивацию детской 

деятельности «здесь и сейчас», таким образом, не возникает необходимости искусственно 

создавать дополнительные мотивы деятельности. Образовательный процесс, строится как 

подготовка к значимому для ребенка событию. Формы, методы и средства прописаны в 

разработанных педагогами тематических неделях и календарных планах работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

3-4 года 

 
 Тема недели Цель  Итоговое событие 

Сентябрь «Праздник 

воздушных шаров» 

создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание  посещать детский сад 

совместное с родителями 

развлечение 

Октябрь птицы 

 

уточнить представление детей об 

особенностях внешнего вида и поведения 

в осенний период 

изготовление кормушек с 

родителями 

 

Ноябрь « Домашние 

животные» 

Уточнить представления детей о 

домашних животных 

Экскурсия на деревенский двор 

Декабрь Новый год 

 

создать радостное праздничное 

настроение 

совместное украшение елки и 

групповой комнаты детьми и 

родителями 

Январь Зимние забавы обогащение двигательного опыта детей катание с горки вместе с 

родителями. 

Февраль «День защитника 

Отечества »  

 

Формирование первичных представлений 

детей о Российской армии, о мужчинах, 

как защитниках Родины, всех слабых 

людей. 

Музыкально-спортивный досуг 

«Мой папа самый лучший!» 

 

Март в гостях у сказки  развлечение с участием родителей 

«Как зайчик свою сказку искал» 

Апрель перелетные птицы знакомство с перелетными птицами, их 

повадками и образом жизни. 

изготовление скворечников 

старшими школьниками 

Май     

 

4-5 лет 
 

 Тема недели Цель  Итоговое событие 

Сентябрь «Визитка группы» 

 

Представление особенности детей 

группы через визитную карточку 

Создание общей визитки группы 

на основе личных визиток 

«Овощи » Расширять представление детей об приготовление салата из овощей 
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овощах и их пользе. с родителями. 

Октябрь Врач (лепбук)   

Улица Расширять представление у детей об 

улице (проезжая часть, тротуар),  

закреплять правила поведения на 

улице, различать и понимать 

некоторые дорожные знаки 

дидактическая игра «Улица» 

 

 

Золотая осень. 

 

Привлечь детей к выполнению общего 

дела, к участию в решении 

коллективных задач. 

Украшение музыкального зала к 

празднику осени. 

Ноябрь Телевидение 

День рождения Деда 

Мороза (лепбук) 

  

Декабрь Ожидание праздника 

(лепбук с детьми) 

  

Январь День спасибо Осознанно благодарить взрослого и 

сверстника за оказанную услугу 

праздник доброты 

 

 «Коллекция  

«Ткань»» 

 

Продолжать целенаправленное 

знакомство детей с различной 

деятельностью человека 

(профессиональной) – швея, умение 

общаться с людьми, вступать с ними в 

контакт, поддерживать беседу. 

встреча с интересным человеком 

– швеей. 

Февраль День защитника 

Отечества 

Приобщать детей к культуре своего 

народа и развивать их национальное 

самосознание 

Праздник пап 

Март День кошек   

Театр Расширить знания детей о профессиях 

через подготовку к показу сказки. 

Показ малышам р.н.сказки 

«Хвосты». 

парикмахерская 

 

Продолжать целенаправленное 

знакомство детей с различной 

деятельностью человека 

(профессиональной) – парикмахер. 

сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Апрель День детской книги 

(лепбук) 

помочь детям мысленно перешагнуть 

границы книги, организуя  

драматизацию сказки и поощрять 

попытки детей играть роли в этой 

сказке. 

показ сказки. 

 

«День космонавтики» 

 

Привлечь внимание детей к дню 

Космонавтики через изготовление 

игры.  

Создание напольной игры о 

космосе. 

 

Май     

 

5-7 лет 
 

 Тема недели Цель  Итоговое событие 

Сентябрь    

Октябрь моя малая Родина 

станция 

Чайковская 

Продолжать формировать у детей интерес к 

своей малой родине, улицам, жилым домам, 

учреждениям. 

дидактическая игра 

«Путешествие по станции 

Чайковская»  

Ноябрь День матери Сформировать осознанное понимание 

значимости матерей в жизни детей, семьи, 

общества.  

показ сказок 

Декабрь терем Деда обогатить представления детей о игра «Карнавал у Деда Мороза»  
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Мороза новогоднем празднике-карнавале 

Январь «Зимушка-зима» Расширить, обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме, как о природном 

явлении, создать условия для развития 

познавательных и творческих способностей 

дошкольников. 

создание зимнего коллажа 

«Путешествие в зимний лес» 

 

снег 

 

обогатить представления детей о празднике 

снега 

катание на лыжах и санках  

Февраль    

Март писатель В. 

Бианки 

вызвать интерес к произведениям В. Бианки викторина по произведениям В. 

Бианки 

великий поэт 

А.С.Пушкин 

вызвать интерес к произведениям 

А.С.Пушкина 

викторина «А.С.Пушкин – 

великий русский поэт»  

Апрель    

Май  первоцветы и 

перелетные птицы 

вызвать интерес к первым цветам — 

первоцветам, перелетным птицам, 

воспитывать желание беречь природу 

викторина «Первоцветы — 

перелетные птицы» 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Обязательная часть 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик соответствуют 

п. 24 ФОП. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Одним из принципов дошкольного образования, реализуемых в ФГОС ДО, является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего 

образования, становиться субъектом образования.  

Дошкольное учреждение включает в образовательную деятельность детей дошкольного 

возраста, такую форму работы как «краткосрочные образовательные практики» или просто КОП. 

КОПы позволяют обеспечить каждому ребенку такую образовательную деятельность, в которой 

он учится именно тому, что выбрал сам, осваивает новое тем способом, который является для него 

наиболее приемлемым. В Концепции муниципальной модели дошкольного образования города 

Перми под краткосрочными образовательными практиками понимается практико-

ориентированная законченная образовательная деятельность продолжительностью до 8 

академических часов, выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со 

своими интересами. Результаты освоения КОП могут быть представлены в виде продукта 

собственной деятельности ребёнка или сформированности   у него конкретного практического 

умения. КОП – это такая организация образовательного процесса, где одновременно с детьми 

одной группы работают несколько взрослых, предлагая на выбор разнообразное образовательное 

содержание. Краткосрочные образовательные практики проводятся в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

Краткосрочные образовательные практики в старшем дошкольном возрасте 
 

№ Название 

практики 

Количество 

встреч 

Возраст 

детей 

Задачи 

1 «Семейство 

снеговиков» 

3 5-6 развитие художественно - творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник работы с мятой бумагой; мелкой 

моторики пальцев рук и координации движений. 
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2 «Декупаж» 3 5-6 продолжать учить детей правильно держать ножницы, 

резать по контуру и прямой линии, формировать умение 

отделять используемый в работе красочный слой  

салфетки; развивать творческие способности, 

воображение, фантазию; воспитывать отзывчивость, 

доброту;формирование элементарных представлений об 

истории человечества через знакомство  с произведениями 

прикладного творчества (декупаж). 

3 «Сказочный лес» 3 6-7  

4 «Новогодняя 

гирлянда» 

3 6-7 Расширять и систематизировать знания детей о традициях 

новогоднего праздника, истории возникновения елочной 

игрушки, технологии ее изготовления. 

Укреплять связи поколений, приобщать к народной 

культуре. 

Повысить интерес к истории новогодней игрушке и 

научиться её изготавливать.  

5 Изготовление 

новогодней 

гирлянды 

«Сердечки» 

3 6-7 Совершенствовать умение работать с бумагой; создавать 

из бумаги фигуры; развивать творческое воображение, 

художественный вкус; воспитывать аккуратность, 

эмоциональную отзывчивость, вызвать желание украсить 

группу к Новому году. 

6 «Зимняя 

веточка» 

3 5-6 познакомить детей со свойствами соли: растворяется и 

кристаллизируется.  

7 Новогодняя 

папка-

передвижка 

3 6-7 создание условий для самостоятельного выбора детей и 

развития эстетического вкуса у детей в процессе 

оформления интерьера к Новому году 

 

 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы соответствуют п. 25 ФОП 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников соответствует 

п.26 ФОП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по вос-

питанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе 

воспитателей. Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области 

построения детско-родительских отношений: 

- проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны 

взрослого; 

- способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

- проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего 

родительского поведения 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 
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- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду. 

Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной 

организации: 

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

• создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и 

познавательных; 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 

• семинар-практикум; 

• мастер-класс; 

• дискуссионный клуб; 

• круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности  являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на 

ребёнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и 

учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно 

использовать невербальные компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

• формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

• помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

• помогать родителям, осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма 

пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), 

игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и 

в детском саду; 

• обеспечивать установление контактов со сверстниками; 
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• обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

• реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной  

форме; 

• создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом  

приходе; 

• обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую по 

мощь в режимных моментах по его инициативе; 

• предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания; 

• создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

• составлять план приёма детей в группу; 

• помогать родителям, выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: 

• проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

• организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 

работников и педагогов дошкольной организации; 

• формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по 

вопросам физического развития детей; 

• синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

• привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

• рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель 

дошкольной образовательной организации); 

• использовать наглядную информацию на стенах организации; 

• создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки ро-

дителям; 

• проводить   анкетирование   родителей   с   целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

• создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

• проводить выставки детских работ; 

• рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; 

• создавать фотоальбомы, посвященные детским праздникам, ежедневной работе 

с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч 

детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в дошкольном возрасте: 
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• проводить родительский лекторий; 

• проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение; 

• организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также 

приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, 

учителей-логопедов); 

• организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях.; 

• организовывать психологические тренинги родительски-детского общения, 

тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей 

или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного 

досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день и т. п.;  

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

• осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; 

• проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества  

детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций;  

• осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный 

и т. п.); 

• осуществлять семейные исследовательские проекты. 

 

2.6. Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Обязательная часть 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и  

направленности учитываются особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

Направления и задачи коррекционной работы соответствуют п.27 ФОП  

Содержание КРР соответствует п. 28 ФОП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 В дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), не имеющем в своем составе 

логопедических групп, коррекцию речи воспитанников проводит учитель-логопед в рамках 

логопедического пункта.       

          Логопедический пункт (сокращённо «логопункт») — это место, где оказывается помощь 

детям с речевыми нарушениями без перевода ребёнка в другую (специализированную) группу.  

         На логопедический пункт зачисляются дети с 3  до 7 лет (преимущество имеют обучающиеся 
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старших и подготовительных групп). Списочный состав воспитанников, нуждающихся в 

получении логопедической помощи, формируется на основании результатов логопедической 

диагностики с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, 

ППк.  

 Зачисление воспитанников на логопедические занятия может производиться в течение всего 

учебного года. Отчисление воспитанников с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка. 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками определяется учителем-логопедом на 

оснований рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики. 

 Срок коррекционной работы воспитанников  на логопункте зависит от степени сложности 

дефекта, индивидуально-личностных особенностей ребенка и составляет: 

- с фонетико – фонематическим недоразвитием речи, с фонетическим нарушением речи – до 6 

месяцев; 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) – до 2 лет; 

- для детей с заиканием – до 2 лет. 

 Логопедические занятия проводятся в индивидуальной или групповых/подгрупповой 

формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителями-логопедами с учетом выраженности речевого нарушения воспитанников, 

рекомендация ПМПК, ППк. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся с учетом 

режима работы ДОУ. 

 Организация коррекционного процесса регламентируется планом работы учителя-логопеда 

логопункта, режимом работы и графиком занятий, согласованным с администрацией 

образовательного учреждения. Содержание коррекционной работы определяется перспективными 

планами работы на каждого ребенка. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания  
Обязательная часть 

2.7.1. Пояснительная записка соответствует п. 29.1. ФОП 

2.7.2. Целевой раздел программы соответствует п. 29.2. ФОП 

 
1 Цели и задачи воспитания п. 29.2.1. 

2 Направления воспитания п. 29.2.2. 

3 Целевые ориентиры воспитания п. 29.2.3. 

 

2.7.3. Содержательный раздел программы соответствуют п. 29.3. ФОП 
1 Уклад образовательной организации п. 29.3.1. 

2 Воспитывающая среда образовательной организации п. 29.3.2. 

3 Общности образовательной организации п. 29.3.3. 

4 Задачи воспитания в образовательных областях п. 29.3.4. 

5 Формы совместной деятельности в образовательной 

организации 

п. 29.3.5. 

6 Организация предметно-пространственной среды п. 29.3.6. 

7 Социальное партнерство п. 29.3.7. 

 

2.7.4. Организационный раздел программы соответствует п. 29.4. 
1 Кадровое обеспечение п. 29.4.1. 

2 Нормативно-методическое обеспечение п. 29.4.2. 
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3 Требование к условиям работы с особыми категориями детей п. 29.4.3. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Пермского края 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. 

Задачи: 

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

• Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, достопримечательностям: 

культурным учреждениям, промышленным центрам, памятникам зодчества, архитектуры, 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивой. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения 

и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 
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• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ес тво 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный  бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае     одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения        со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровитель 

ное 

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 

Культур

а и                                                                                                                            

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься  продуктивными видами 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ес тво 

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 Знание 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 оздоровитель 

ное 

Здоровье Владеющий         основными         навыками         личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на   основе   уважения   

к  людям  труда,  результатам их  деятельности, проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культур

а 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. 

 

Уклад образовательной организации 

 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия 

Создавать современные условия для образования детей дошкольного возраста. Миссия ДОУ определена с 

учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, социальных партнеров. Реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку нормативно-правовых актов. 

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания образовательного учреждения, Педагогического 

Совета участвуют в обсуждении и принятии. Родители (законные представители) высказывают своё 

мотивированное мнение через работу в Совете родителей. Педагогический коллектив разрабатывает и 

проектирует образовательную программу дошкольного образования и (или) адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, рабочую программу воспитания. Родители 

(законные представители) принимают участие в проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы дошкольного образования и (или) 
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адаптированной образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости; прохождение аттестации в соответствии со сроками При поступлении в образовательное 

учреждение между родителями (законными представителями) и ДОУ заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования  

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

• Принцип поддержки самостоятельности и инициативы детей в различных видах деятельности. 

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж 

МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад «Колосок»- учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что 

изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, 

предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому дошкольное учреждение создает условия для полноценного развития личности детей во всех 

основных образовательных областях. Строит образовательный процесс на деятельностном подходе, 

уделяет большое значение поддержке детской инициативы и индивидуальности 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям),  

сотрудникам и партнерам ДОО 

• сотрудничество с семьей.  

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ключевые правила ДОО 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 − педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым 

 − улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 − педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 -педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за-поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

 − умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 − уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 − умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 − умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 − соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Правила для семьи: Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 

своевременный приход в ДОО - необходимое условие качественной и правильной организации 

воспитательно - образовательной деятельности. Родители (законные представители) обязаны лично 

передать воспитанника в руки воспитателю группы и забирать ребенка лично. Нельзя забирать ребенка из 

детского сада, не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении. Родители (законные 
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представители) обязаны забрать своего ребенка до 18.45. В случае неожиданной задержки, родитель 

(законный представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родитель не 

может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется заранее оповестить об этом администрацию ДОО и 

сообщить, кто будет забирать из числа тех лиц, на которых представлено личное заявление родителя 

(законного представителя). 

Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на: 

 • уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, психологического насилия, от 

оскорбления личности;  

• охрану жизни и здоровья воспитанника; 

 • свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

• предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

• своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического обследования в целях 

выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;  

• получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ДОО в соответствии с 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья воспитанников;  

• перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;  

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, 

олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

• поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

• бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, 

предусмотренными реализуемой в ДОО основной образовательной программой дошкольного образования; 

• пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой в установленном порядке;  

• получение дополнительных образовательных услуг Дисциплина в ДОО поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства всех участников образовательных отношений  

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, спортивной, творческой деятельности 

проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 

благодарственных писем, сертификатов. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая 

различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. Подготовка и 

проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию детей: они объединяются 

общими переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; произведения фольклора, песни и 

стихи о Родине, о родной природе, труде формируют патриотические чувства; участие в праздниках и 

развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, 

стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это 

расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному развитию. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, 

красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает 

координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. Если воспитатель хорошо знает детей, их 

интересы, индивидуальные особенности, он умеет каждый день пребывания детей в детском саду сделать 

для них радостным и содержательным. 

В дошкольном учреждении установилась замечательная традиция отмечать такие праздники как: 1 

сентября, День воспитателя, Осенние праздники, День матери, Новогодние утренники, До свидания, 

елочка!, День защитника Отечества, Широкая масленица, Праздник мам, День смеха, День рождения 

детского сада, День земли, Выпускной бал подготовительных групп. 
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Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех 

правил жизни группы. Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга.  

2-3 года 

Для малыша третьего года жизни, впервые оторванного от семьи, самым главным является личное теплое, 

душевное отношение воспитателя именно к нему. В первой младшей группе носителями внутреннего 

настроя детей относительно друг друга будут маленькие подарки, которые вы делаете каждому ребенку 

Распределения поровну между всеми детьми группы красивых бумажек, ленточек и тому подобных 

привлекательных для детей мелочей.  

Цель: на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. 

Полученная же от воспитателя яркая ленточка, красивый камешек, такой же, как у всех остальных, 

показывают ребенку, что здесь его так же любят и ценят, как других, и что у него равные с ними права. 

Поэтому «сеансы» деления ленточек, бумажек, конфетки, яблока следует проводить достаточно 

демонстративно, чтобы все уяснили, что каждый получил свою часть, и что части были одинаковыми. 

Подарки воспитателей необходимо рассмотреть вместе с детьми, а так же – продемонстрировать способы 

игры с ними. 

День рождения детей. 

Цель: развивать способность к  сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Целесообразно проводить вместе с родителями именинника. Выделять особое место, особую посуду  

только во время празднования, а не в течение всего дня (психика ребенка этого возраста еще не устойчива, 

от пристального внимания взрослых и сверстников, именинник может утомиться, возможны нервные 

срывы). Обязательно празднование дня рождения всех взрослых работающих в группе. 

Проводится в день рождения ребенка.   

Мысленное возвращение к прошедшему дню. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

Во второй половине дня, например, перед прогулкой или при укладывании на сон, вы  

 Уважение личной собственности детей. Ту щепетильность, которую вы проявляете относительно шапок, 

трусиков и других носильных вещей, необходимо перенести на игрушки и другие ме¬лочи, которые 

ребенок приносит в детский сад из дома. Эти вещи не имеют права отбирать и использовать ни другие 

дети, ни, подчеркиваем, вы сами. Если занятия ребенка с принесенной из дома игрушкой в данный момент 

не уместны, вы можете предложить убрать ее в шкафчик, где она будет в такой же сохранности, как и 

новые сапожки. Для личных вещей и подарков воспитателей, целесообразно завести в группе 

«сокровищницы»,  в которых дети будут хранить ценные для себя вещи. Как показала практика, 

сокровищницы лучше хранить в шкафчиках для одежды или в спальне, возле кроватки. В течение года 

«сокровищницы могут изменяться в зависимости от желания детей (сумочки, коробки, мешочки и пр.), 

Занятия своим делом за общим столом.  

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

Вы сдвигаете столы и приглашаете нескольких детей полепить, порисовать. Немедленно к вам 

присоединятся еще многие дети. Каждый будет лепить, рисовать, строить что-то свое, так, как он хочет. Но 

у всех будет приятное ощущение спокойной работы рядом с другими. Кроме того, дети могут заимствовать 

друг у друга и у вас идеи или способы их реализации.  

3-4 года 

На четвертом году жизни на одно из первых мест выступили обеспечение ребенку спокойных и 

дружелюбных отношений со сверстниками, создание в группе миролюбивых, доброжелательных 

взаимоотношений между всеми детьми и уверенность ребенка в вашем искреннем, личном расположении к 

нему. Во второй младшей группе этому способствует традиция говорить о каждом ребенке что-то хорошее. 

Распределения поровну между всеми детьми группы красивых бумажек, ленточек и тому подобных 

привлекательных для детей мелочей. Цель: на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. 
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День рождения или именины. 

Мысленное возвращение к прошедшему дню и рассказывание обо всем хорошем, что за него случилось, о 

том, как положительно отличился каждый ребенок.  

4-5 лет 

На пятом году жизни чрезвычайно важно создание определенного стиля жизни в группе. В средней группе 

для поддержания и развития благоприятной групповой атмосферы и для воспитания личности возможно  

вводить уже такие традиции, которые смогут порождать самостоятельные проявления доброжелательности 

со стороны детей.  

В данном возрасте можно ввести Календарь ожиданий (он может стать еще одной традицией вашей 

группы). Определив вместе с детьми дату новоселья, сообщите, сколько дней осталось до праздника. 

Выложите пустые карточки, соответствующие по количеству оставшимся до праздника дням. Вместе с 

детьми зарисовывайте на карточках те дела, которые предстоит выполнить в каждый из дней: изготовить 

пригласительные билеты, подготовить концертные номера, пригласить гостей, украсить группу, 

приготовить угощение и пр. Ежедневно утром, рассматривайте очередную карточку, сообщайте о 

предстоящем деле, а в конце дня – подводите итог: выполнили ли мы то, что задумали. Можно посчитать, 

сколько дней осталось до праздника, сколько дней уже прошло. Накануне праздника, введите понятие 

«завтра» – сутки, которые наступят после ночи. 

Праздник «Новоселье». Сотрудников детского сада и родители с поздравляют педагогов, помощника 

воспитателя и детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней жизни в новой 

группе. 

  «День радостных встреч». 

Работу по проведению этого мероприятия вам лучше всего начать в конце недели, в пятницу. Прощаясь с 

детьми, обязательно скажите им и родителям, что вы рады тому, что они проведут эти дни вместе. 

Вначале расскажите родителям, что по понедельникам вы планируете проводить с детьми День радостных 

встреч. Это мероприятие позволит вам обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

поможет скрасить малышу горечь разлуки с родными и близкими, создаст хорошее настроение, обеспечит 

доброжелательное общение со сверстниками, поможет исключить конфликты, которые, по мнению 

педагогов-практиков, чаще всего возникают именно в понедельник. 

Обязательно расскажите о том, как вы сами планируете провести выходные дни, и не забудьте 

подчеркнуть, что станете скучать без своих воспитанников и думать, как в понедельник вы встретитесь 

вновь. 

Попрощавшись с детьми, вы должны сосредоточиться на том, как лучше организовать предстоящий День 

радостных встреч. 

 «Планирование и подведение итогов дня» 

Для того, чтобы ребенок почувствовал себя хозяином собственной жизни, а не исполнителем воли 

взрослого, целесообразно со второй половины года ввести планирование предстоящих в течение дня дел. 

Такая деятельность поможет детям освоить основные временные промежутки, настроиться на предстоящие 

события, подготовиться к ним. 

Каждое утро перед завтраком можно собрать всех детей в общий круг, поприветствовать друг друга, 

пожелать каждому доброго дня. Далее взрослый сообщает детям о предстоящих в течение дня делах: какие 

будет занятия, куда пойдем на экскурсию и пр. Хорошо, если основные события будут зафиксированы с 

помощью условных обозначений на специальных карточках, которые выставляются на видном месте (если 

расположить их в раздевалке, то и родители будут информированы о событиях дня, а это – даст им 

дополнительную тему для разговора с ребенком). Обязательно поинтересуйтесь, чем бы хотели заняться 

сами дети, вместе с ними зарисуйте на карточке это занятие. 

В конце дня, перед ужином, снова вся группа собирается в круг, где идет беседа о событиях прожитого дня, 

воспитатель с помощью детей рассказывает о каждом ребенке, предлагает детям подумать, чем бы они 

хотели заняться завтра.  

  «Сладкий вечер».  

Это маленькое развлечение мы советуем проводить в среду во время полдника. 

Один раз в три-четыре недели организация культурной программы, включающей концерты, выставки, 
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встречи с интересными людьми. 

Оформление выставки рисунков 

Для выставки рисунков необходимо отбирать только самые лучшие работы ребенка.  

Собирание коллекций 

Воспитатель рассказывает детям о коллекционерах и коллекциях, обращая их внимание на то, что 

коллекцией является не случайный набор веще, о предметы, объединенный каким-либо признаком 

5-7 лет 

Регулярные подарки всем детям в виде различных привлекательных для них предметов (ленточки, 

картинки, открытки), а также – экспонатов в личные коллекции. 

Мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказ воспитателя о том, как положительно 

отличился каждый из них. 

Уважение к личной собственности каждого ребенка. (Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и 

здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми.) 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель обязан лично встретить родителей и 

каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать 

ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Приветствие всех детей группы. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести 

время. Называет число, месяц и день недели. Обсуждает содержание их совместной деятельности на 

текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. 

Итог прожитого дня. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель вместе со всеми 

детьми кратко подводит итог прожитого дня. Дает оценку положительным действиям детей. Особое 

внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждает детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что-либо хорошее. Воспитатель говорит: «Сегодня мы вместе с вами прожили 

замечательный день. Костя... (выдерживает паузу, а затем ребенок говорит сам о себе что-либо, например: 

«Раньше всех закончил рисовать»), Оля... («Помогла Кате найти носок» и т. д.)». 

 «Утро радостных встреч». По понедельникам в первой половине.  

«Дневник группы» оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны 

отражать как индивидуальные особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, 

желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, эмблема, коллективные фотографии, любимые 

группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.).  

«Календарь жизни группы» отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – 

на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются  интересные, 

важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.) 

«Сладкий вечер» проводится по средам во второй половине дня во время полдника или ужина.  

Организованный досуг, проводится один раз в месяц при участии сотрудников детского сада и родителей, 

имеет и развивающий, и психотерапевтический эффект. 

 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 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, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 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. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
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целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
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правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 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; 
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 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. 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 
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 Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания    родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

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

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Формы сотрудничества с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 

родительское собрание 

круглые столы 

мастер-классы 

подбор и размещение материала на стенде для родителей 

библиотечки для родителей по разным направлениям развития детей 

индивидуальные консультации с учетом особенностей развития каждого ребенка 

семинары-практикумы 
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События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать: 

проекты воспитательной направленности; 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

свободная игра; 

свободная деятельность детей. 

Социальное партнерство 

Современное дошкольное образование ставит перед собой цель-воспитание всестороннее 

гармонично развитой личности ребенка. Совершенствуется стандарты дошкольного образования, 

меняются программы, появляются инновационные формы и технологии работы с детьми. Для того 

чтобы решать поставленные перед дошкольным учреждением задачи, детский сад должен быть 

открытой социально-педагогической системой. 

       Понятие «открытое дошкольное учреждение» включает широкий спектр признаков». Оно 

открыто для межличностного и группового общения как для детей, так и для взрослых. Такое 

учреждение выстраивает тесное взаимодействие с различными организациями, учреждениями.  

        Социальное партнерство следует рассматривать как взаимовыгодное сотрудничество 

разных сфер современного общества. Таким образом, установление связей детского учреждения с 

социумом можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования. 

        Модель социального партнерства мы выстраиваем в нескольких направлениях: 
взаимодействие с семьями воспитанников  

взаимодействие с образовательными учреждениями МБОУ Чайковская СОШ 

ДЮСШ «Лидер» г. Нытва 

взаимодействие с учреждениями культуры Калининская детская библиотека 

Дом творчества ст. Чайковская 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения Амбулатория ст. Чайковская 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с социальными партнерами 

позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире 

Кадровое обеспечение 
Качество воспитательного процесса находится в прямой зависимости от профессионального 

уровня педагогических кадров. Поэтому очень важно создать систему непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров в 

ДОУ. 
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Руководитель 

СП 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Методист - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта МБОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Учитель-

логопед 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания, памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-

психолог 

оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

 - подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, обучающихся;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе;  

-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 
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руководитель  - внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник 

воспитателя 

Создание социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО);  

-Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028 (далее — ФОП ДО);  

-приказа Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-образовательной программы дошкольного образования МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад 

«Колосок». 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) 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; 

2) 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; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране 

и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) 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; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями, согласно п. 30 ФОП ДО. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Обязательная часть 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

п.31. ФОП ДО. Требования к развивающей предметно-пространственной среде соответствуют 

ФГОС ДО п. 3.3. Образовательная организация в соответствии с поставленными 

образовательными целями создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную 

среду, которая в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образо-

вания, должна быть: содержательно насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад 

«Колосок» соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивает реализацию образовательной программы ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Детский сад отличает 

радужный стиль организации РППС.    

Стиль радужной группы 

Развивающую предметно-пространственную образовательную среду «радужных» 

дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна яркая 

индивидуальность замысла и средств его реализации. Богата зона познавательного развития, 

зона математики и грамоты. В свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные 

изобразительные материалы. Существует такой важный объект, как «Полочка красоты». 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда учреждения оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. В детском саду имеются: 

- 11 игровых комнат, 11 спальных комнат, холлы; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- 2 кабинета логопеда; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- цветники; 

- площадка для изучения правил дорожного движения 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- помещения, обеспечивающие быт, и т.д. 
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  Большое значение коллектив детского сада придает комфортности окружающей среды. 

Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели создают условия для 

обеспечения эмоционального  благополучия детей и положительного микроклимата в каждой 

группе. 

 
Наименование Функциональное назначение Площадь 

 

Групповые комнаты 

 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- сенсорное развитие 

- развитие речи 

- ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с художественной литературой и художественно-

прикладным творчеством 

- развитие элементарных математических представлений 

- обучение грамоте 

- развитие элементарных историко-географических представлений 

591,7 кв.м. 

Спальное помещение - дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

528,9 кв.м. 

Методический кабинет 

 

- осуществление методической помощи педагогам 

- организация консультаций, педагогических советов 

- выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям 

- выставка изделий народно-прикладного искусства 

50 кв.м. 

Музыкальный 

зал 

 

- проведение занятий по музыке 

- организация концертов, спектаклей, 

праздников 

- проведение утренней зарядки, 

физкультурных праздников и спортивных 

развлечений. 

100 кв.м. 

 

Физкультурный 

зал 

 

- проведение физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и 

спортивных развлечений 

50 кв.м. 

 

Кабинеты учителя-

логопеда 

- занятия по коррекции речи 

- консультативная работа с родителями по коррекции речи детей 

18 кв.м. 

12 кв.м. 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 18 кв.м 

 

Детский сад имеет оптимальные материальные условия, обеспечивающие нормальный 

уровень жизнедеятельности образовательного учреждения: 

- групповые и другие помещения внутри здания, имеют хорошее состояние, не требуют 

капитального ремонта (ежегодно проводится косметический ремонт помещений, улучшается 

интерьер); 

- есть необходимый режим функционирования учреждения (центральное водоснабжение, 

отопление, канализация); 

- полная укомплектованность мягким инвентарем; 
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- имеются аудио-видео средства (компьютеры, МФУ, телевизор, музыкальные центры, ноутбуки, 

установка мультимедиа, магнитофоны в каждой группе, фотоаппарат, мультстудия  и т.д.). 

Здание и его оборудование отвечают требованиям техники безопасности, СанПин, 

Госпожнадзора. Материально-технические условия способствуют эмоционально-личностному 

развитию детей: групповые помещения, музыкальный и физкультурный зал, коридоры, 

лестничные пролеты оформлены на хорошем уровне, организована экспозиция детского 

творчества. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп соответствует п.33 ФОП ДО. 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп соответствует п.33 ФОП ДО. 

 

В раннем возрасте используются следующие программы и методические пособия 

Обязательная часть 
 

Образовательные 

области  
 

Основная образовательная программа. Парциальные программы. Методические пособия 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры», М, 2000  

Познавательное 

развитие 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» Воронеж  

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 2015г. 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» ВЛАДОС 2017г 

Речевое 

развитие 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

Просвещение 1986г. 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Программа музыкального развития «Ладушки».  И.  Каплунова,  И. Новоскольцева 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» ВЛАДОС 2017г. 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» ВЛАДОС 2016г. 

Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» ВЛАДОС 2016г. 

Физическое 

развитие 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С.В. Шапошникова «Групповая традиция в детском саду».- Волгоград: Учитель, 2009.- 158 с.: ил. 

Познавательное 

развитие 

Богусловская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для младшего дошкольного возраста». 

М.1991г. 

Демина Е.С. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое 

пособие». М.2005г. 

Литвинова М.Ф. «Познавательные игры и упражнения для детей третьего года жизни» М.2005г. 

 

 

В дошкольном возрасте используются следующие программы и методические пособия 

Обязательная часть 
 

Образовательные 

области  
 

Образовательные программы, парциальные программы. Методические пособия 
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Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Н. Михайленко, Н.Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» Линка-пресс Москва 

2009г. 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова «Подготовка и проведение театрализованных игр в 

детском саду» Москва «Школьная Пресса» 2003 

Буре Р.С. «Теория и методика трудового воспитания», 2011 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»: СПб., 200.4 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет, 

«Просвещение»,2015 

 Т.А. Шорыгина Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. – 

М.: ТЦ Сфера,2018.- 128с. – (сказки подсказки) 

Т.А. Шорыгина  Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера,2017.- 64с. – (беседы 

с детьми)  

Демонстрационный материал «чувства и эмоции». Издательство «кругозор»  

С.В. Шапошникова «Групповая традиция в детском саду».- Волгоград: Учитель, 2009.- 158 с.: ил. 

Познавательное 

развитие 

Программа «Путешествие в мир Математики», Фадеева Е. М. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». 

«Просвящение»,1991. 

Т.И. Гризик., Пособие для детей 4-5 лет «Узнаю мир». М.; «Просвещение» 2017 г. 

Т.И. Гризик Познавательное развитие детей 2-8 лет, «Просвещение», 2015 

Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста Тугушева 

Г.П., Чистяковп А.Е., «Детство-пресс»,2007  

А.И. Савенков. Методические рекомендации по подготовке к Всероссийскому конкурсу 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-

Исследователь», М., 2016.  

А.И. Савенков. Маленький исследователь. Как научить дошкольника самостоятельно 

приобретать знания. М., 2017 

А.И. Савенков «Методика проведения учебных исследований в детском саду», Учебная 

литература, 2007 

Речевое 

развитие 

Методика развития речи детей дошкольного возраста. Москва «Владос» 2004 г. 

Демонстрационный материал «Развитие речи в картинках: живая природа» ООО «ТЦ Сфера» 

2014г  

Демонстрационный материал «Развитие речи в картинках: животные». ООО «ИД Сфера  

Образование» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду». М:, 2010 

Комплект технологических карт «Шаг за шагом». Тематические комплекты карточек для 

художественного творчества по опорному плану. ООО «Карапуз-Дидактика», 2007г.  

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Программа и методические 

рекомендации. М., 2008,  

Рабочая тетрадь по аппликации 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. Аппликация в детском саду и дома. 

Издательство «Страна Фантазий», 2003г. 

Программа музыкального развития «Ладушки». И.  Каплунова,  И. Новоскольцева 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Мозаика –синтез, 2012. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 
Образовательные 

области 
Парциальные программы. Методические пособия. Методические разработки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

программа по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию «Дорогою 

добра». Л.В. Коломейченко, Г.И. Чугаева , Л.И. Югова. «ТЦ Сфера», 2015  

занятия для детей 3-5,5-6,6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. Л.В.Коломейченко, 

Г.И. Чугаева , Л.И. Югова. «ТЦ Сфера», 2015  

Познавательное 

развитие 
Картотека предметных картинок. Выпуск 32 Комнатные растения 

М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду». Москва «Просвящение»,1989  
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Настольно игра «Оляпка» Пермь, изд-во «Книжный мир» 

«Играем в экономику» составитель Л.Г. Киреева. Издательство «Учитель»,2007 

Речевое развитие Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с4до7 лет) 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда М., 2011 

Воспитание и обучение детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения, Школьная пресса, 

2002. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под ред 

Л.Б. Баряевой СПб., 2010 

Е.А. Екжанова., Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. М., 2005 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста: Практическое 

пособие. – М.,2004.   

Нищева Н. В.. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР. – СПб., 2007. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Корягин А.В. Сборник методических рекомендаций и практикумов «Образовательная 

робототехника Lego WeDo» М,2016  

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М., Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио, - СПб.: Издательство 

«Лань».1999.  

Физическое 

развитие 
 

 

3.4. Кадровые условия для реализации Программы 

Реализация образовательной Программы МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад 

«Колосок» обеспечивается квалифицированными педагогами, что соответствует п.34 ФОП ДО, 

также руководящими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

В целях эффективной реализации Программы в МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад 

«Колосок» 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 собственных средств и/или 

учредителя.  

В МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад «Колосок» созданы и эффективно работают 

система повышения квалификации педагогических кадров и система наставничества.  

Педагогический коллектив детского сада постоянно и непрерывно повышает свою 

профессиональную компетентность, использует разнообразные формы повышения квалификации. 

Педагоги имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в различных сферах 

педагогической деятельности:  

-самообразование через изучение новой методической литературы и работу над своей 

методической темой.  

-Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ (участие в методической работе ДОУ, 

педагогические советы, семинары, консультации специалистов, мастер - классы, деловые игры, 

тренинги, обобщения и трансляции педагогического опыта и др.)  
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-Повышение квалификации педагогов вне ДОУ (участие в методических объединениях района, 

работа в творческих группах, участие в конкурсах, конференциях и семинарах района, курсы 

повышения квалификации, проблемные курсы и обучающие семинары). 

 
3.5. Режим и распорядок дня  

В соответствие с п. 35 ФОП ДО режим дня воспитанников предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Режим и распорядок дня установлены с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребёнком, который привык к определённому порядку, значительно легче 

взаимодействовать. Он более уравновешен и чётко представляет себе последовательность 

занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на 

следующее занятие. 

Режим дня 

 
 ясли l мл.гр. ll мл.гр. ср.гр ст.гр. подг.гр. 

Прием детей, 

самостоятель

ная и 

совместная со 

взрослым 

игровая 

деятельность   

7.00 – 8.00      7.00 – 8.00 7.00-8.00   7.00-8.10   7.00 - 8.20 

 

7.00 – 8.30 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10      8.00 – 8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20 - 8.30 

 

8.30 – 8.40 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.30     8.10 – 8.30 8.10-8.30   8.20-8.40   8.30 - 8.45 

 

8.40 – 8.50 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

8.30 – 9.00   8.30 – 9.00 8.30-9.00   8.40-9.00   8.45 - 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Образователь

ная 

деятельная 

9.00 – 9.10      9.00 – 9.10 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00 - 10.35 

 

9.00 – 10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

9.10 – 11.00    9.10 – 11.00 9.40-11.40 10.00-11.55 10.35 - 12.20 

 

10.50 – 12.30 

Возвращение 

с прогулки 

11.00 – 11.20   11.00 – 11.30 11.40-11.50 11.55-12.05 12.20 - 12.30 

 

12.30 – 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20 – 12.00       11.30 -12.00 11.50 - 12.20   12.05-12.35   12.30 - 13.00 

 

12.40 – 13.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00       12.00 – 15.00 12.20 - 15.00 12.35-15.00 13.00 - 15.00 

 

13.00 – 15.00 

Пробуждение 15.00-15.10 15.00 - 15.10 15.00 -15.10 15.00-15.10 15.00 - 15.20 15.00 – 15.20 
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, гимнастика, 

закаливающи

е процедуры 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

15.10 – 15.30      15.10 – 15.30 15.10 - 15.30   15.10-15.30   15.20 - 15.40 

 

15.20 – 15.40 

Совместная с 

взрослым, 

самостоятель

ная игровая 

деятельность 

15.30-16.30 в 

т.ч. 

16.00 – 16.10   

обр. деят. 

15.30 – 16.30 

в т.ч. 16.00 – 

16.10 

обр. деят. 

15.40 - 16.30   15.30-16.30   15.50 - 16.30 15.40 – 16.30 

Прогулка, 

игры, уход 

детей домой 

16.30 – 17.30       16.30-17.30 16.30-17.30   16.30-17.30   16.30 - 17.30 16.30 – 17.30 

 

План  непосредственно образовательной деятельности 

В соответствие с ФГОС ДО план непосредственно образовательной деятельности 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитее 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

 
Образовательные 

области 

НОД ясли 1 мл 2 мл сред ст подг 

Познавательное Познание 3 1 1 1 1 1 

Математика   1 1 1 2 

Речевое развитие Развитие речи 2 2 1 1 2 2 

Обучение грамоте      1 

Художественно – 

эстетическое 

Музыка  2 2 2 2 2 2 

Рисование   1 1 1 2 2 

Лепка   1 1 1 1 1 через 

неделю 

Аппликация    1 через 

неделю 

1 через 

неделю 

1 1 через 

неделю 

Конструирование  1 1 1 через 

неделю 

1 через 

неделю 

1 1 

Физическое 

развитие 

Физкультура  2 2 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Социально- 

коммуникативное 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Итого НОД  10 10 11 11 14 15 

 

(НОД 1* - проводятся на свежем воздухе) 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Сенсорные праздники в группах раннего возраста проводить в свободное от занятий время 

один раз в неделю. В зависимости от объекта они организуются, как в помещении детского сада, 

так и на улице. 

Занятия хоровой студии «Улыбка» проводятся с детьми подготовительной к школе группы 

2 раза в неделю во второй половине дня, дети не посещающие хор, занимаются в группе 

совместной деятельностью с педагогом или самостоятельной деятельностью. 

Работа по перспективным планам педагогов: духовно-нравственному развитию, 

финансовой грамотности, знакомство с малой Родиной, по проекту «Читаем вместе» 

робототехнике проходит в совместной деятельности педагога с детьми в соответствии с 

циклограммой каждой возрастной группы.  

 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

пн Игры - инсценировки Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов искусства 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

вт Слушанье музыки 

Рассказ историй о 

предметах 

Показ театра Движение под музыку 

Рассказ историй о 

предметах 

Показ театра 

ср Сенсорный праздник 

Игры с водой 

Подарки  

Сенсорный праздник 

 

Подарки  

Сенсорный праздник 

Игры с песком 

Подарки  

Сенсорный праздник 

 

Подарки  

чт Решение «проблем» 

игрушек 

Строительные игры 

Решение «проблем» 

игрушек 

Строительные игры 

Решение «проблем» 

игрушек 

Строительные игры 

Решение «проблем» 

игрушек 

Строительные игры 

пт Рассказ детям о них 

самих 

Уход за растениями 

Рассказ детям о них 

самих 

Уход за растениями 

Рассказ детям о них 

самих 

Уход за растениями 

Уход за растениями  

 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

пн Художественно – 

творческая деятельность 

Демонстрация построек Художественно – 

творческая деятельность 

Работа с календарем 

природы 

Демонстрация построек 

вт Проблемные ситуации 

по картинкам 

Отгадывание загадок 

Дидактические игры по 

развитию речи 

Решение проблемных 

ситуаций 

Дидактические игры по 

развитию речи 

Проблемные ситуации 

по картинкам  

Отгадывание загадок 

Дидактические игры по 

развитию речи 

Решение проблемных 

ситуаций 

ср Театральная 

деятельность 

Слушание музыки 

Театральная 

деятельность 

Музыкально – 

дидактические игры 

Театральная 

деятельность 

Работа с календарем 

природы 

Слушание музыки 

Оценка поступков детей 

через обыгрывание 

персонажами 

Музыкально – 

дидактические игры 

чт Творческая мастерская 

Двигательная активность 

в уголке движения 

Знакомство с искусством 

Двигательная активность 

в уголке движения 

Творческая мастерская 

Работа с календарем 

природы 

Двигательная активность 

в уголке движения 

 

Знакомство с искусством 

Двигательная активность 

в уголке движения 
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пт Дидактические игры по 

математике 

Уход за растениями 

Подарки  

Дидактические игры по 

математике 

Уход за растениями 

Подарки  

Дидактические игры по 

математике 

Работа с календарем 

природы 

Уход за растениями 

Подарки  

Дидактические игры по 

математике 

Уход за растениями  

Сенсорный праздник 

 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 
 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

пн экспериментирование 

д/и познавательного 

характера 

экспериментирование 

д/и познавательного 

характера 

экспериментирование 

д/и познавательного 

характера 

работа с календарем 

природы 

экспериментирование 

д/и познавательного 

характера 

вт Реалистические рассказы 

из опыта 

д/и математического 

характера 

слушание музыки 

Сказки познавательного 

характера 

д/и математического 

характера 

театрализованная 

деятельность 

Реалистические рассказы 

из опыта 

Работа с календарем 

природы 

д/и математического 

характера 

д/и музыкального 

характера 

Сказки познавательного 

характера 

д/и математического 

характера 

театрализованная 

деятельность 

ср Сладкая среда 

Творческие мастерские 

Работа с числовым 

фризом 

Сладкая среда 

Творческие мастерские 

 

Сладкая среда 

Творческие мастерские 

Работа с календарем 

природы 

Сладкая среда 

Творческие мастерские 

Оформление 

тематических альбомов 

(коллаж) 1раз/квартал 

чт д/и словесные 

рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства 

д/и речевые 

 

д/и словесные 

работа с календарем 

природы 

д/и речевые 

рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства 

пт Двигательная активность 

в уголке движений 

Подготовка рисунков и 

поделок к выставке 

Двигательная активность 

в уголке движений 

Этические беседы 

Подготовка рисунков и 

поделок к выставке 

Двигательная активность 

в уголке движений 

Работа с календарем 

природы 

Подготовка рисунков и 

поделок к выставке 

Двигательная активность 

в уголке движений 

Работа с 

сокровищницами 

Встреча с интересными 

людьми 

Подготовка рисунков и 

поделок к выставке 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

пн Утро радостных встреч 

Математические д/и 

Слушание музыки 

Утро радостных встреч 

Рассматривание 

альбомов комиксов 

Утро радостных встреч 

Заполнение портрета 

месяца 

Опыты, эксперименты 

математического 

характера 

Утро радостных встреч 

Математические д/и 

Слушание музыки 

вт Чтение познавательной 

литературы 

Двигательная 

активность в уголке 

Рассказы загадки 

Двигательная активность 

в уголке движений 

Эстетические беседы 

Заполнение портрета 

месяца 

Двигательная активность 

Чтение познавательной 

литературы 

Двигательная активность 

в уголке движений 
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движений в уголке движений 

ср Сладкая среда 

Речевые игры 

Сладкая среда 

Составление небылиц 

 

Сладкая среда 

Заполнение портрета 

месяца 

Игры, упражнения с 

картинками-загадками 

Музыкально – 

дидактическими игры 

Сладкая среда 

Рассматривание 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

чт Дидактические игры 

познавательного 

характера 

Творческие мастерские 

Дидактические игры 

познавательного 

характера 

Творческие мастерские 

 

Дидактические игры 

познавательного 

характера 

Творческие мастерские 

Заполнение портрета 

месяца 

Дидактические игры 

познавательного 

характера 

Творческие мастерские 

пт Уход за растениями 

Ознакомление с 

искусством 

Уход за растениями 

Театрализованные игры 

Уход за растениями 

Ознакомление с 

искусством 

Заполнение портрета 

месяца 

Уход за растениями 

Создание макетов 1 

раз/кварт. 

Подготовка рисунков и 

поделок к выставке 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

пн Утро радостных встреч 

Математические д/и 

Ознакомление с 

искусством 

Утро радостных встреч 

Опыты, эксперименты 

математического 

характера 

Утро радостных встреч 

Ознакомление с 

искусством 

Математические д/и 

Утро радостных встреч 

Математические д/и 

 

вт Практикум по ОБЖ 1 

раз/кварт 

Беседа с детьми на 

основе художественной 

литературы 

«В этот вечер у нас..» 

д/и по речевому 

развитию или ОГ 

художественно – 

творческая деятельность 

д/и по речевому 

развитию или ОГ 

художественно – 

творческая деятельность 

Заучивание 

стихотворений 

наизусть 

Отгадывание загадок 

ср Сладкая среда 

Чтение познавательной 

литературы 

Двигательная 

активность в уголке 

движений 

Сладкая среда 

Познавательный вечер 

«Сейчас узнаем» 

Двигательная активность 

в уголке движений 

Сладкая среда 

д/и познавательного 

характера 

Двигательная активность 

в уголке движений 

Сладкая среда 

Создание макетов 1 

раз/кварт 

Двигательная 

активность в уголке 

движений 

чт Музыкально – 

дидактические игры 

Работа с различными 

видами конструкторов 

Слушание музыки 

Театрализованные игры 

Музыкально – 

дидактические игры 

Работа с различными 

видами конструкторов 

Слушание музыки 

Театрализованные 

игры 

Этические беседы 

пт Уход за растениями 

Заполнение портрета 

месяца 

Творческие мастерские 

Уход за растениями 

Заполнение портрета 

месяца 

Творческие мастерские 

Уход за растениями 

Заполнение портрета 

месяца 

Творческие мастерские 

Уход за растениями 

Заполнение портрета 

месяца 

Творческие мастерские 

Подготовка рисунков и 

поделок к выставке 

Пояснительная записка: 

- чтение художественной литературы и пальчиковые игры планировать ежедневно 

- день именинника отмечать в планах в соответствии с днями рождения детей 

- рассказ о том, как положительно отличился каждый ребенок, проводить в соответствии с 

ситуацией  

3.6. Календарный план воспитательной работы 
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Примерный календарный план воспитательной работы 

МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад «Колосок»  

 

Формы 

организ

ации 

Сроки Направления 

воспитания 

Возрастные группы 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие дошкольные 

группы 

П
р
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д
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и
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н
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ят
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я
, 
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о
р
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ы
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м
ер

о
п

р
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я
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я
 и
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р
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Сентябрь 

Патриотическое  

 

 

Адаптационный период 

Мультимедийная 

презентация «Моя малая 

Родина» 

Познавательное Развлечения 

«Хочу все знать!» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Флешмоб «С днем 

дошкольного 

работника!» 

 

Октябрь 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Праздник «Золотая осень!» 

 

 

Ноябрь 

 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Игровая программа, посвященная Дню народного  единства 

«Вместе весело играть!» 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

«Мамочка родная» 

 

 

Декабрь 

Патриотическое 

Познавательное 

 Создание галереи с 

рассказами «Мая малая 

Родина» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Эстафеты «Веселые старты» Соревнования по 

лыжам «Лыжня 

малышня» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Праздник «Новогодний хоровод» 

 

Январь 

 

Социальное 
Игровые программы 

«Зимние забавы» 

Колядки для детей 

 средних и младших     

групп 

 

 

 Февраль 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивный 

праздник 

«Малыши – 

крепыши» 

Музыкально-спортивные 

праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Патриотическое Праздничное гуляние «Широкая масленица» 

 

Март 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздники, посвященные Международному женскому дню 

«Самые лучшие мамы на свете!» 

Апрель 
Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Уроки 

Айболита» 

«Если хочешь 

быть здоров…» 
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Май 
Патриотическое 

Музыкально-литературный праздник 

«Мы помним, мы гордимся» 

Июнь Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Музыкальное развлечение, посвященное 

Дню защиты детей 

Июль Интеграция 

направлений 

воспитания 

Музыкальное развлечение, посвященное  

Дню семьи, любви и верности  

Август Патриотическое 

Познавательное 

Мультимедийная презентация 

 «Герб и флаг» ст. Чайковская 

К
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Октябрь Этико- 

эстетическое 

Конкурс изобразительного творчества  

«Золотая Осень!» 

Ноябрь Физкультурно- 

оздоровительное 

Веселые старты «Спортивная семья» 

Декабрь Этико- 

эстетическое 

Конкурс рисунков и поделок  

«Волшебные 

снежинки» 

«Веселый 

снеговик» 

«Зимняя сказка» 

Январь Социальное Конкурс чтецов 

Апрель Этико- 

эстетическое 

Конкурс хоровой песни 

Апрель 
Интеграция 

направлений 

воспитания 

Конкурс лего-конструирования 

 «Космические 

дали» 

«Космический 

корабль» 

Апрель Патриотическое  Конкурс рисунков 

«Природа 

Пермского 

края" 

А
к
ц

и
и

 

Сентябрь Физкультурно- 

оздоровительное 

Выставка  

«Наш безопасный путь от дома до детского сада и 

обратно» 

 

 

Октябрь 

 

Социальное 

 Поздравление с 

днем пожилого 

человека жителей 

двора 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Акция, посвященная  

Всероссийскому дню утренней гимнастики 

Трудовое Акция «В чистоте жить – здоровым быть!» 

 

Ноябрь 
Этико- 

эстетическое 

Фотовыставка рисунков и фотографий 

«Ласковая 

мама» 

«Вместе с 

мамой» 

«Профессии 

наших мам» 

Декабрь Патриотическое   акция  

«Елочка, живи!» 
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Январь Трудовое Акция по постройке снежных фигур 

 «Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось!» 

 Физкультурно- 

оздоровительное 

 Развлечение по безопасности 

Февраль Этико- 

эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

Март Этико- 

эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 8 марта» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Веселые эстафеты «Вместе с мамой» 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

Трудовое 
Акция по уборке прогулочных участков 

 «Вместе грабельки возьмем и порядок наведем!» 

 

Патриотическое 

 Интерактивная игра 

«Моя малая Родина» 

Патриотическое 
Шествие к Дому творчества ст. Чайковская 

«Бессмертный полк» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 Выпускные 

 «До свиданья, 

детский сад!» 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ Чайковская СОШ СП 

детский сад «Колосок» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). Срок 

действия образовательной программы не ограничен, программа действует до принятия новой.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. Данные части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 
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- физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

дошкольной образовательной 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 окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, о 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-синтетическои активности как предпосылки обучения грамот. 

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.) 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми,  
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- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет. 

Реализация Программы осуществляется как в общеразвивающих группах, так и в группах 

комбинированной направленности с пребыванием детей в течение 10,5 ч. 

Характеристика контингента воспитанников  

Преимущественно Организацию посещают дети, для которых русский язык является 

родным и поэтому обучение и воспитание ведется на русском языке.  

Характеристика семей. 

Дошкольное учреждение в основном посещают дети из полных семей, со средним 

финансовым положением, со средним специальным образованием, воспитывающие 2-и более 

детей. Имеются многодетные и неполные семьи.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и представлена 

следующими направлениями работы: 

- финансовая грамотность дошкольников; 

- робототехника, базовый уровень для детей 6-7 лет; 

- вокально-хоровая студия «Улыбка»; 

- проект «ГТО в детский сад»; 

- формирование первичных представлений о малой родине; 

- проект «От А до Я». 

В детском саду имеется полный комплект УМК, позволяющий реализовать Программу 

(обязательную часть и часть, формирующую участниками образовательных отношений) в полном 

объеме. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: анкетирование, индивидуальные беседы, информирование 

родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте образовательного учреждения, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток и др.; 

- образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-классов, 

консультаций, семинаров, организация семейных встреч;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

В МБОУ Чайковская СОШ работает официальный сайт http://chayk-school.ru/kolosok/, 

социальная сеть ВК https://vk.com/club194593212 с помощью которых родители знакомятся с 

официальными документами МБОУ Чайковская СОШ СП детский сад «Колосок», а также с 

событийной жизнью детского сада. 

http://chayk-school.ru/kolosok/
https://vk.com/club194593212
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