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I. Целевой раздел Программы 

 

1.1.  Обязательная часть программы 

Информационная справка 

 

  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа имени И.Н.Ульянова» Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

Учредитель:   

Юридический адрес: 429105 Чувашская Республика, Шумерлинский район, село Ходары, ул. 

Ленина, д.101 

Фактический: 429105 Чувашская Республика, Шумерлинский район, село Ходары, ул. Ленина, 

д.101 

             Электронный адрес: sh_rshum2@rchuv.ru 

hodargym-shumr@21edu.cap.ry 

Телефоны: 8-83536-62-6-24 

 1.1.1.Пояснительная записка  

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования.  

 

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) 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).  

В обязательной части Программы представлена Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 и ряд парциальных 

программ по 5 образовательным областям.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами по дошкольному образованию:  

– 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 
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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 МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н.Ульянова»  

 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования: 

 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина  

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной  

идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 



как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от 2-х лет до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия Д/г, вне зависимости от места проживания. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского 

народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие 

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

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России;  

- создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей;  

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

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

благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО, рекомендованных ФОП 

(п.14.3.). 

  

 

 

 

 



1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждого года жизни ребенка от младшего 

дошкольного возраста до школы.  

Здесь представлены возрастные особенности психофизического развития детей 2–7 лет.  

Первая младшая группа (ранний возраст) 

(2-3 года) 

Основная характеристика детей раннего возраста - ситуативность. Ребенок может думать, 

чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен  режим дня, ритм 

повседневной жизни. Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной 

активности ребенка. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где важен 

характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как человек, который 

раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих его. 

Именно предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и 

самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно- выработанных 

способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и 

эмоциональной сферы ребенка. 

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с 

действием обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 

формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно 

учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На основе 

сенсорного развития формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть 

ситуативность мышления и поведения. 

В данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, 

чувство доверия к сверстнику. 

Основным достижениям возраста является самосознание, положительная самооценка, первые 

целостные формы поведения в виде результативных действий. 

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

психологическая потребность в самостоятельности. 

Вторая младшая группа (младший дошкольный возраст) 

(3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические показатели к четырем годам 

следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При 

этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение 

претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма  общения, 

наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно приобретает  внеситуативный 

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

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



общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные 

действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — 

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

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 

лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они 

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

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

знакомой ребенку, — семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру 

происходит созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память 

(Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на 

четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать один текст по нескольку 

раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже 

встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать 

те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие 

приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, 

искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о форме, 

цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть существуют в тесной 

связи с предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на  двух 

языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот 

период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в 

психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. 

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

 

 



закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от 

предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен 

поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного 

возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления 

наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в 

воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период 

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

влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как 

правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает 

управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 

ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и 

принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно 

оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период 

могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок 

копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок  реагирует на оценку 

взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто 

ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих 

успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: 

достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как 

личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой 

принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого 

себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с появлением 

позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его 

имя признается, — так постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) 

хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на  развитие 

самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста  становится «Я сам!». 

Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-то 

выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что 

он уже может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения,  

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает 

наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На 

устойчивость и результативность деятельности большое влияние 

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

 

 

 



 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы 

еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего волевого качества — 

целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, слабее — при планировании и 

реализации принятой цели. 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками  

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

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

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

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

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из  чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

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

машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

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

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.  Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких   внутренних   усилий   (понравившиеся   стихи   и   песенки,   2—3   новых   слова,



рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой:  палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка  выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

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

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

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

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем  годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, 

высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей четвертого года 

жизни становятся более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто 

упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. 

Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же 

время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук. 

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



выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в 

длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и 

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

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на 

четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания 

достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя 

приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг  другу 

становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза 

движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, 

между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании 

и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, 

широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и 

двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все  больше использовать 

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

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они 

поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более 

преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и 

по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 

сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими 

движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений продолжается 

на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом 

движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся 

более разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение 

действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности 

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

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по данным 

шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре показатели двигательной 

активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а 

также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). 

Характеристика речевого развития. 

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

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает



грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки  по 

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

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все 

части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. 

Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной  

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов.  

Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи,  

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли  

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характера. 

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

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

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа  

над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко 

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

При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные  

члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической  

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста 

ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние  

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте  

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

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных  

отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 



взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым приобретает 

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

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

познание окружающего мира и осознание происходящего. В этом возрасте ярко проявляется 

эмоциональная идентификация как основной механизм социального развития. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника 

взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится 

общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и 

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

динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока 

только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. 

Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет предложенные взрослым 

нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: действия с 

предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. 

Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными.  Дети обращаются к общественно 

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

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики — мужчин. 

Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко 

осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам — машинки и оружие, девочкам — 

куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, 

аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям 

рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в игре, 

как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспроизведение 

появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-

либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью 

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

развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и 

основной ее механизм — связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают  

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного 

развития — совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется    восприятие     сенсорных     эталонов,     ребенок     овладевает



перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 

характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в 

возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние 

другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает 

социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится настолько 

развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу действий, 

постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение 

развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок приписывает плохие качества в эмоционально 

некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые 

снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

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

то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает 

устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально значимых действий (игры- головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание 

загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность 

могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со взрослыми или 

сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на 

оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает  формироваться самооценка. 

Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3- летнем возрасте, он реагирует на похвалу 

взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится 

группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: 

сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, 

помогает 

«опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что 

он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость 

успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами 

других детей, ребенок учится правильно оценивать свои  возможности, формируется уровень 

притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или 

плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и 

поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — целеустремленности, причем у 

детей пятого года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную 

направленность. 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя  вести. Как правило, к 

пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и   

«пожалуйста», не перебивают   взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,



ыполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

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

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка  4—5 лет не столь импульсивно и 

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

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

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

ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти  годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об  отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. 

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

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным  и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие



По правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

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

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он  может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и  т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в  общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в  практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

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

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской  

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в  словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления:  слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка)  в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в  области 

безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на  

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным   показателем развития   ребенка-дошкольника   является   изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В



рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный характер. 

Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие проявления 

скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в  общих чертах всеми видами основных 

движений, которые становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды 

ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. 

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

концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в  результате 

развития координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать направление 

полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки  ходьбы на лыжах, катания на санках, 

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

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от 

впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у 

детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее 

двигательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий  (под 

музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх,  которые 

позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного 

результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои 

силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4–5 лет характерно недостаточно 

четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых 

усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, представляют 

себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, 

выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу 

обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует значительному 

увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 до 13 тыс. 

движений). На занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной активности 

детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, 

функциональных и двигательных возможностей. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

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



заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

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

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой  

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

умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами  

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и т.п.). 

Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования 

правил и языковых обобщений. 

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

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил  

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной  

степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов- 

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики  

весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом  

главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно  

все более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником  

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы 

детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 



расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и 

суждения. В этот период ребенок в общении со взрослым особенно нуждается в  уважении, дети 

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

взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: 

ребенок жалуется, указывая на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет 

наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в  

том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить или опровергнуть правило, 

форма знакомства с правилами поведения. 

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной идентификацией в 

этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм национальной идентификации. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать 

индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя 

взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и 

сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными 

становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также 

объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 

Основной результат общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся образ самого 

себя. 

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

— становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать 

лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый  может повлиять на 

распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — один из критериев выделения 

детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели 

разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с 

импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной 

игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты 

игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с 

общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети 

смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности 

— фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2–3 часов до нескольких 

дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в игре; в 

реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В  игровых действиях используются 

предметы-заместители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему 

коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои



действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок может использовать повторение 

как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые 

могут оставаться в долговременной памяти  длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая — восстановление в памяти зрительного образа увиденного; 

постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает 

приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, 

наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается 

фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — ребенок 

выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется 

ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней 

недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. 

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

возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию 

другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от 

эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности принять и понять позицию другого. 

Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны — форму, 

цвет, величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и обозначается 

словом. В аффективном воображении к 5–6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы 

психологической защиты, например, появляются проекции — приписывание своих отрицательных 

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

оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 

конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 

значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с  принятыми нормами и 

правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими детьми 

группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет  ребенок в группе, 

формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится



более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является психологической 

основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

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

можно было узнать что-то новое, 

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

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности  поведения 

при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества. 

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

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и  взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет  себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными  

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной  

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности  проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где  были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой



несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у  мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

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

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного  размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается  взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным  

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно  полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры  рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по  предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для  детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить  

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и  косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему



до ступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков, действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются  

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

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

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет свойственна 

высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все более целенаправленной, 

зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности.  Дети овладевают сложными видами 

движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и  ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается 

хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей  равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова 

приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в 

длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног 

при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и ловли, метания в 

цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно  его бросают и ловят, 

передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с 

отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более 

сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), 

быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.



Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность  

двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50  

движений в минуту. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста  

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас слов . 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых  

ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического  

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития  

речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых  

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов  

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при  

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

дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами  

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, 

допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить 

части высказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

Старший дошкольный возраст  

(6-7 лет) 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические  

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки  

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со взрослым,  

его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 



начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных  познаний, 

эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в 

которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

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

прежде всего к ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются механизмы гражданской и 

конфессиональной идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к собственному 

социальному опыту. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не 

устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя 

позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает 

оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. 

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском 

саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько 

ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 

развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из 

книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному 

игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными  

людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с 

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

общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 

воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании 

дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному 

труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам 

группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, 

повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал запоминается лучше и легче 

включается в долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, 

функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — образцы чувственных 

свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного



мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных 

предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут 

погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 

воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может создавать 

образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее 

предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам до 20% детей способны 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают 

влияние все виды детской деятельности, в особенности  изобразительная, конструирование, игра, 

восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный 

опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации 

учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и  оцениваемой 

взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной  деятельности ребенок 

научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть 

последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего 

ребенка — он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — ведущими 

становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в 

пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие — 

подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях 

со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и  деятельности 

— новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

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

желаний, — всеми этими качествами характеризуется 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

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



И возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под  влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,  

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

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. 

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

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

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

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и



простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

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

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и  устойчивость памяти. 

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

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на  стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или  услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно- следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. 

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

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в  уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической  

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические  формы 

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

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

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу



этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной  деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить  знания о 

видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

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

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от  своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

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

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6– 

7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, 

выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют 

скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста 

показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости 

однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной двигательной деятельности 

низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. 

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей  происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, 

стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения упражнений. В результате успешного 

достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость



И удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать  свои  

действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это 

содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, 

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

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность  двигательной 

активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы развитие речи 

достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и 

действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

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

речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети  образуют 

однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года  жизни овладевают умением 

строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего 

овладения письменной речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает  события. В 

процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов 

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: 

описания, повествования, рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание 

литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями 

звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и чужой речи. Речь 

становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного 

речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки 

детей к обучению чтению и  письму.



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Обязательная часть Программы (В соотетствии с ФОП ДО п. 15.1.; п.15.2; п.15.3; п.15.3.1.; 

п.15.3.2.; п.15.3.3.; п.15.4.) 

 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов (в соответствии с ФОП п.16.; 

п.16.1.; п. 16.2; п.16.3.; п.16.4.; п.16.5.; п.16.6.; п.16.7.; п.16.8.; п.16.9.; п.16.10.) 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Документами, определяющими объем содержания образования в данной области, являются:  

- Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина, Ч., 2015г 

- Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин, изд.дом. «Истоки», 2013г 

 

- Л.Б. Соловей  Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента «Традиции чувашского края» , 2015г 

-Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе, 

«Рассказы солнечного края», Ч, 2015г 

- Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников», 2018г 

 

Данные программы стали базой для разработки национально-регионального содержания настоящей 

Программы. 

1.3.1. Цель, задачи, принципы 

(Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина) 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста начал экологической культуры на народных 

традициях Чувашского края. 

Задачи: 

 Развитие у детей старшего дошкольного возраста устойчивого познавательного интереса, 

любознательности и познавательной мотивации к родной природе, проектно-исследовательской 

деятельности (проверки работы) народных примет о погоде. 

 Развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с культурным наследием и 

природным своеобразием Чувашского края. 

 Создание мотивационно-ценностного отношения к культурным традициям родного края. 

 Развитие навыков наблюдений за состоянием природы и ведением календаря «Народное 

погодоведение» и личного дневника наблюдений. 



 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование целостного восприятия окружающего мира путем гармоничного развития 

эмоционально-чувственной сферы. 

 Этноэкологизация образовательной предметно-пространственной среды детского сада. 

 Создания единого этноэкологического образовательного пространтва на основе партнерских 

взаимоотношений сотрудников дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников  

 

(Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин), 2013г 

цель программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период – заложить формирование 

духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Задачи: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям нашего Отечества; 

   организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и    

д/г, формирование активной педагогической позиции родителей;  

 Воспитывать в детях:  милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать 

нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми.  

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – довольствоваться 

тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, никогда не делать другим того, чего 

не желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого ребенка.  

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни человека, 

как действие любви, добра, человечности, единения. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с 

основами педагогики и психологии, формирование представлений о формах семейного уклада. 

 

(Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента «Традиции чувашского края» Л.Б. Соловей, 2015г ) 

Цель: социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента. 

Задачи: 

-Формирование основ этнической идентичности национальной культурой народов Чувашии для 

последующего принадлежности к единой российской нации; 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

-Воспитание любви и уважения к близким; 

-Развитие интереса к познанию истории родного края; 

-Воспитание патриотизма на основе обогащения представлений детей о своей малой Родине, о родном 

городе, деревне, селе; 



-Формирование представления детей о народах, проживающих на территории Среднего Поволжья, об их 

национальной культуре; 

-Воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другим национальностям, их культуре, 

традициям и обычаям; 

-Воспитание трудолюбия у детей; 

-Создание условий для развития трудолюбия, самостоятельной активности и индивидуальности каждого 

ребенка; 

-Формирование уважения к труду членов своей семьи. 

 

(Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе, 

«Рассказы солнечного края», Ч, 2015г) 

Цель:  

Формирование у дошкольников интереса, к литературному наследию своего и других народов, творчеству 

современных писателей и поэтов, проживающих на территории Чувашской Республики  

Задачи:- воспитывать эмоционально-положительное отношение к литературному наследию Чувашии 

на русском языке; 

- развивать способность к целостному восприятию произведений разных жанров чувашской 

(татарской, мордовской) литературы на русском языке, обеспечить усвоение содержания 

произведений и эмоциональную отзывчивость на него; 

- формировать первоначальные представления об особенностях чувашской (татарской, мордовской) 

детской художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических особенностях; 

 

Программа по финансовой грамотности: Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников», 

2018г 

Цели программы: 

 формирование у детей доступных экономических понятий;  

 воспитание с детских лет сознательного пользователя всем, что предоставляется детям для их 

счастливого детства; 

 воспитание уважения к тем, кто проявляет заботу о них. 

Программа состоит из четырех связанных между собой блоков: “Труд – продукт – товар”, “Реклама”, 

“Деньги”.  

1. Труд – продукт – товар. 

Педагогические задачи: 

 формировать представление о содержании деятельности людей некоторых профессий; 

 учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым; 

 стимулировать деятельность “по интересам”, проявление творчества и изобретательности.  

2. Реклама. 



Педагогические задачи: 

 развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе;  

 дать представление о рекламе, о ее назначении; 

 учить детей правильно воспринимать рекламу ("Не покупай все, что рекламируется. Прежде, чем 

купить – подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег на ее приобретение”);  

 воспитывать разумные потребности. 

3. Деньги. 

Педагогические задачи: 

 формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости;  

 воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами; 

 дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей и к ним следует 

относиться с уважением. 

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Педагогические задачи: 

-Формировать представление что к вещам надо относится с уважением, поскольку в них вложен труд;  

-Воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с окружающим миром  

-Воспитывать у детей умение делать осознанный выбор между удовлетворением сиюминутных и 

долгосрочных потребностей; 

-Дать детям представление о творческом поиске лучшего ршения; 

 

Условия реализации задач: 

 программа может быть реализована при условии достаточно высокого уровня нравственно-

трудового воспитания в д/г; 

 необходимо создание соответствующей предметно-развивающей среды: пособия, литература, 

иллюстрации, игры и игрушки, имеющие экономическое содержание, рекламные листки;  

 внедрение программы необходимо согласовать с родителями, чтобы заручиться их поддержкой и 

помощью; 

 успешной реализации программы способствуют: 

 чтение художественной литературы: рассказов экономического содержания, фольклора, авторских 

сказок; 

 решение логических и арифметических задач, задач – шуток, проблемных ситуаций, кроссвордов, 

ресурсов; 

 создание зоны “экономического игрового пространства” с подборкой литературы, игр 

экономического содержания и другого дидактического материала. 



Принципы: 

(Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина) 

* Принцип регионализма – центральный принцип программы этноэкологического образования, где 

учитывается краеведческий подход к изучению природы родного края, его историко – географические, 

этнографические особенности, а также комплексность изучения природных компонентов и 

систематичность наблюдений за объектами природы. 

* Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью элементарных, 

экологических знаний, которые служат основой формирования мотивации действий ребенка, развитие 

познавательного интереса, формирование основ мировоззрения. 

* Принцип доступности. В программе представлен материал, доступный для детей старшего 

дошкольного возраста, значимый для его практической деятельности имеющий определннную 

эмоциональную окраску. 

* Принцип гумманистичности и позитивизма. Данный принцип связан прежде всего с понятием 

экологической культуры и предполагает воспитание и обучение детей на положительных примерах; 

содержание программы способствует формированию у ребенка представлений о человеке как части 

природы, воспитание уважительного отношения ко всем формам жизни на земле. Принцип 

гумманистичности предполагает выбор педагогом модели личностно-ориетированного взаимоотношения. 

* Принцип проблемности прадполагает создание образовательных (проблемных) ситуаций, в решении 

которых вовлекается ребенок. 

* Принцип систематичности. В основу систематизации знаний положены представления и элементарные 

понятия, отражающие основные законы природы и социальные взаимосвязи.  

* Принцип наглядности позволяет учитывать наглядно –действенное и наглядно – образное мышление 

ребенка. 

*  Принцип безопасности предполагает, что рекомендуемые к использованию педагогом формы и 

методы работы безопасны как для самого ребенка, так и для природы в целом.  



*  Принцип интеграции предполагает тесное сотрудничество всех педагогов дошкольной организации. 

*  Принцип деятельности – основа этноэкологического образования дошкольника, где расширены рамки 

такой деятельности за счет участия детей совместно со взрослыми (родителями) или детьми более 

старшего возраста в различных этноэкологических проектах, исследовательской деятельности 

природоохранных акциях. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы «Социокультурные   истоки»  И.А. 

Кузьмин,  А.В. Камкин 

 

* Принцип активности, предусматривающий участие всех членов группы в практических занятиях. 

Предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый индивидуальный вклад, активно обменивается 

знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для успешной социализации.  

*  Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт  участников занятия. 

* Принцип диалогового общения, позволяет участникам образовательной деятельности договариваться, 

приходить к согласию и единому мнению, но при этом принимается и другое мнение, отличное от 

мнения группы. 

* Принцип положительного результата деятельности, означающий, что каждый, даже маленький 

результат социокультурного развития воспитанника и группы должен получить положительное 

подкрепление в виде похвалы, одобрения, вознаграждения взаимопониманием, доверием, любимой 

работой. 

* Принцип психологической безопасности и доверия в группе Его реализация способствует замене 

оценивающего поведения педагога на совместное решение проблем. В ходе тренинга учащиеся 

испытывают эмоциональный подъем, у них снижается чувство тревоги и беспокойства, нередко 

возникающее в условиях традиционных форм работы. 

* Принцип творческой позиции участников образовательной деятельности. В ходе взаимодействия 

воспитателя с детьми создаётся среда, которая выводит детей на решение проблемных вопросов; 

педагогом и детьми принимаются различные точки зрения, суждениядетей не оцениваются. 

* Принцип культуросообразности. Учёт национально-культурных, региональных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Присоединение ребёнка к ценностным 

смыслам родной культуры. 

* Душевное запечатление (рефлексия). Рефлексия – получение обратной связи от воспитанников и 

подведение итогов занятия в соответствии с поставленными



целями. Каждое активное занятие заканчивается переосмыслением социокультурных категорий, на нем 

происходит переоценка опыта, имеющегося у ребенка, изменяется его восприятие, мышление, 

чувствование, появляется новый социокультурный опыт. Таким образом, происходят социокультурные 

изменения личности. Эти изменения педагог фиксирует и учитывает в дальнейшем развитии 

 

(Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента «Традиции чувашского края» Л.Б. Соловей, 2015г ) 

-принцип культуросообразности и регионализма, полагающая понимание педагогического процесса как 

составной части культуры общества и семьи, как культурно-исторической ценности, включающих 

прошлый опыт воспитания, образования и закладывающих их будущее; максимальное использование 

семейной, региональной, конфессиональной, народной материальной и духовной культур; обеспечение 

единства национального, интернационального, межнационального начал в воспитании и образовании;  

-принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, предусматривающий воспитание средствами 

культуры народов региона, 

 

 

(Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе, 

«Рассказы солнечного края», Ч, 2015г) 

 

Принципы и подходы полностью соответствуют принципам и подходам к формированию примерной 

парциальной образовательной программы «Рассказы солнечного края» Чув.книж.изд., Ч., 2015г, стр.5 

 

Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников», 2018г 

 

Принципы: Ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных психических особенностей 

старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, 

комплексный подход к развитию личности дошкольника



1.3.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

-Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина) ,Ч., 2015г,  стр.10– характерными особенностями детей старшего дошкольного 

возраста являются: хорошее развитие крупных мышц туловища……  

-Программа «Социокультурные   истоки»  И.А. Кузьмин,  А.В. Камкин - реализация программы  

позволяет: 

-Обеспечить последовательную идентификацию ребенка дошкольника с  семьей,  

культурно-региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации; 

- Развить базовые национальные ценности в соответствии с Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Объединить воспитание и развитие в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-Сформировать социокультурную среду духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста, 

Обеспечивающую сотрудничество дошкольной образовательной организации и Семьи; 

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  

Образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- Приобщить дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства с учетом этнокультурной ситуации развития детей;  

- Интегрировать духовно-нравственное воспитание в различные образовательные области.  

 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента «Традиции чувашского края» Л.Б. Соловей, Ч. 2015г, данные 

характеристики представлены на стр.7-13 

Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе, 

«Рассказы солнечного края», Ч, 2015г, данные характеристики представлены на стр стр. 6-11 

 

Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников», 2005г - Работа по Программе будет 

способствовать формированию и развитию у детей воображения, коммуникативных способностей, 

навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков самопознания, 

самооценки и саморазвития личности. Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются 

представления о денежных отношениях, о доходах и расходах ,о денежных знаках России и др.стран. 

Осваивают взаимосвязь понятий : ТРУД- ПРОДУКТ-ДЕНЬГИ. 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемы результаты освоения части формируемых участниками образовательных отношений 

также представляются в виде целевых ориентиров в заявленных парциальных  программах. 



Планируемы результаты освоения программы по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции Чувашского края» / Л.Б. Соловей. - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015, представлены на стр. 15-20. 

Планируемы результаты освоения программы по приобщению дошкольников к национальной 

детской литературе «Рассказы солнечного края» / Е.И. Николаева. – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, 

представлены в виде целевых ориентиров на стр.12 – 14. 

И.А. Кузьмин Программа «Социокультурные истоки» 

Результатами реализации программы являются: 

∙ первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

∙ развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, 

приходить к согласию и т.д.). 

∙ развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результата);  

∙ развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

∙ развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

∙ создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что  

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью  

используемых педагогических технологий. 

   Т.В. Мурашкина «Загадки родной природы»   Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015, представлены 

в виде целевых ориентиров на стр.14 – 16. 

 Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников», 2018г 

 

 

Планируемые результаты. 

1. Приближенность знаний к реальной действительности, начала экономического мышления.  

2. Интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни. 

3. Знания о новых профессиях, умение рассказывать о них. 

4. Обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой деятельностью людей 

современных профессий. 

5. Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, соревноваться, радоваться успехам 

товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша. 

6. Общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, стремление доводить начатое 

дело до конца. 

7. Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, взаимосвязи понятий 

“труд-деньги”, понимание факта купли-продажи. 

 

 

 

 

 



1.3.4. Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального  развития 

детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждому направлению 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями 

ФГОС ДО(пункты 3.2.3. и 4.3.) и ФОП ДО  (п.16) 

 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

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

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог 

может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 



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

выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о 

предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую 

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

 

- Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина, Ч., 2015г, диагностический инструментарий представлен на стр.57-59 

- Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин, изд.дом. «Истоки», 2013г  

Мониторинг представлен на стр.63-77.  Мониторинг в программе «Социокультурные истоки» отражает 

идеальные социокультурные ожидания развития ребенка дошкольного возраста, а не 

среднестатистический уровень достижений детей этого возраста.  

-Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе, 

«Рассказы солнечного края», Ч, 2015г., диагностический инструментарий представлен на стр.39 -42, стр 67 

 

Используются книги «Диагностика педагогического  

Процесса: в 1 мл.группе, во 2 мл.группе, в средней группе, в старшей группе, в подготовительной к школе 

группе , Санкт –Петербург, Детство-Пресс, 2014г



 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с 

ФОП ДО, с указанием методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным областям  

в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно- 

образовательного процесса программ, методических пособий в соответствии с ФОП ДО. 

Содержательные линии образовательной деятельности, реализуемой ДОО по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально - коммуникативного, 

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

Федеральная образовательная программа. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей  в возрасте от 3 до 7 

лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского 

народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Содержательный раздел Программы включает также описания: 

 вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП ДО; 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (отражение 

направлений в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с ФОП ДО. В содержательный раздел 

Программы входит Программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы. При реализации задач и содержания Программы обеспечивается интеграция 

воспитания и обучения в едином образовательном процессе. 

Содержание образовательной деятельности ОУ ориентировано на разностороннее развитие  

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» (далее – СКР), 

- «Познавательное развитие» (далее – ПР), 

- «Речевое развитие» (далее – РР), 

- «Художественно-эстетическое развитие» (далее – ХЭР), 

- «Физическое развитие» (далее – ФР). 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ОУ по 

основным направлениям обучения и воспитания детей дошкольного возраста  (3-7(8) лет). Представлены 

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



у них ценностного отношения к окружающему миру. Более конкретное и 

дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в  Программе 

воспитания. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 «Социально-коммуникативное развитие» (в соответствии с ФОП ДО) 

п.18.3.; 

П.18.3.1; 18.3.2; п.18.4; п.18.4.1; п.18.4.2.; п.18.5; п.18.5.1.;п.18.5.2.;п.18.6; п.18.6.1.; п.18.6.2; 

п.18.7; п.18.7.1.; п.18.7.2. 

 

«Познавательное развитие» (в соответствии с ФОП ДО) п.19.3.; п.19.3.1.; п.19.3.2.; п.19.4.; 

п.19.4.1.;п.19.4.2.; п.19.5.; п.19.5.1; п.19.5.2.; п. 19.6.; п.19.6.1.; п.19.6.2.; п.19.7.; п.19.7.1; п.19.7.2.; 

п.19.8. 

 

        «Речевое развитие» (в соответствии с ФОП ДО) п.20; п.20.3.; п.20.3.1.; п.20.3.2; п.20.4.; п.20.4.1.;         

п.20.4.2.; п.20.5.; п.20.5.1;, п.20.5.2.; п.20.6.; п.20.6.1.; п.20.6.2.; п.20.7.; п.20.7.1.; п.20.7.2.; п.20.8.  

 

«Художественно – эстетическое развитие» (в соответствии с ФОП ДО) п.21.; п.21.3.; п.21.3.1.; 

п.21.3.2.; п.21.3.2.1; п.21.3.2.2.; п.21.3.2.3.; п.21.3.2.4.; п.21.3.2.5.; п.21.3.2.6.; п. 21.4. – п. 21.7.2.6. 

 

        «Физическое развитие» (в соответствии с ФОП ДО) п.22; п.22.3. – п.22.7.2. 

 



2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (в 

соответствии с ФОП ДО) п.24;, п.24.1. – п.24.22.  

 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (в соответствии с ФОП ДО), 

п.25.;п.25.1. – п. 25.8. 

 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФОП ДО главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи;  

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. (в соответствии с ФОП 

ДО) п.26.; п.26.1. – п.26.11. 

 

 

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

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (в соответствии с ФОП 

ДО) п. 23.; п.23.1. – п. 23.12. 

 

Педагогические технологии: 

 

Технологии на основе деятельностного подхода: 

 технология – метод проектов 

 технология самостоятельной исследовательской деятельности детей 

 технология детского экспериментирования 

Игровые педагогические технологии: 

 технология «Блоки Дьенеша» 

 технология «Палочки Кьюзинера» 

 ЛЕГО – технологии 

игровой набор Никитина «Сложи узор» 

Технологии обучения и развития: 

 Технология, основанная на ТРИЗ 

 Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 

 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении  деятельности; 



творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогов педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их  соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

 

2.3.  Федеральная рабочая программа воспитания (в соответствии с ФОП ДО  п.29) 

2.3.1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и  

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям  

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан  

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям  

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

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколении, единство народов России.. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы Д/Г, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

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

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики  



возможных достижений ребёнка, которые корректируют с портретом выпускника Д/Г и с 

традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в  Программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство Д/Г с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том  числе 

системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в Д/Г. 

 

2.3.2. Целевой раздел Программы воспитания          Цели и задачи 

воспитания 

 

Общая цель воспитания в Д/Г - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в Д/Г: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца  

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей  



образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

Формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии  и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, 

на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к  

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом 

и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести  

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно  

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных  

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура  

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений,  

формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 



2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В Д/Г проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все   

стороны воспитательного процесса и является 

 непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

осуществляются в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной  

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к  

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и  

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной  

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки  

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка  

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3)  3)Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному  в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

 



Целевые ориентиры воспитания 

 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2)В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

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. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Показат

ели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 
бережное 
отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему
 миру. 
Любознательный, активный в поведении и 
деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 



Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно- речевой, театрализованной и 

другое). 

 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показат

ели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление 
о своей стране - России, испытывающий

 чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Проявляющий  активность,

 самостоятельность, инициативу

 в  познавательной,

 игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на 
основе уважения к людям труда и 

 труда, результатам

 их деятельности.  Проявляющий 

 трудолюбие при выполнении

 поручений и в 

 самостоятельной 

их деятельности. Проявляющий  трудолюбие

 при выполнении поручений

 и в  самостоятельной 

деятельности. 

 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.3.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад образовательной организации 

 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, определяет  

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве д/г. 

Уклад Д/Г - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения  

образовательного учреждения. 

Уклад Д/Г опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и 

образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и  

конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного режима, 

разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в  специально 

организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а также самостоятельной 

деятельности. Обязательно выделено время для восприятия художественной литературы, утреннего 

и вечернего круга. 



 

Ключевыми элементами уклада Д/Г значатся: 

 безопасные условия организации воспитательного процесса, 

 принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми,  

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях, 

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 

 организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности,  

конкурсном движении, 

 сложившиеся традиции  группы, 

 созданная в  группе развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и дизайн 

оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

 наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 

 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально  

значимых акциях регионального, областного уровня. 

Цель деятельности Д/Г – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

Предметом деятельности Д/Г является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Смысл деятельности нашей Д/Г мы видим в создании условий для всестороннего развития 

детей их успешной социализации. 

Миссия нашей д/г заключается в объединении усилий Д/Г и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые 

обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Миссия Д/Г – предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной самореализации, 

сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции  речевого развития 

детей 

Принципы жизни и воспитания Д/Г 

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями; 

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные 

цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к  

разумному «минимуму»; 

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 



6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между д/г и 

начальной школой; 

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и  

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды Д/Г; 

15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,  

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем  

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы  

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. 

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности  

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Д/Г. 

 

Образ Д/Г, её особенности, символика, внешний имидж 

 

особенность организации деятельности в Д/Г на современном этапе - это уход от учебной 

деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 



возраста; включение в процесс эффективных форм работы  с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

  Программа воспитания д/г включает в себя вопросы истории и культуры родного города и 

района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  Уклад в нашей д/г направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Важными традициями д/г  в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 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. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого  

дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих  

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что либо 

хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под  девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора 

всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача 

детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими 

детьми.  

По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: 

«Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и 

приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво 

раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, 

воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им 

приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, демонстрируют детям образцы 



этикета. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию 

украшают. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 

здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в 

группе предметов, которые необходимы детям. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (дни 

рождения детей), «Новоселье в группе»; 

• окружающей природе:   акция   «Покормим   птиц»,   «Осень», 

«Весенняя капель» «День птиц»; 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «День знаний», «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех 

женщин»; «День победы» 

•наиболее важным профессиям: «День воспитателя 

и всех работников детского сада», «День учителя» 

2.3.4. Воспитывающая среда Д/Г 

Для реализации целей и задач воспитания детей в д/г существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты,   эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом  

контексте,     основными     характеристиками     среды     являются     ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 



дошкольника, обозначенных в ФОП ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и   ценностного   содержаний,   полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности  через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы д/г представляла для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к  жизни. 

 

2.3.5. Общности (сообщества) Д/Г 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное  

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в   течение   данного   периода.   Она   определяет 

целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

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

профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое  сотрудниками д/г МАОУ «Ходарская СОШ им. 

И.Н.Ульянова». к профессиональным общностям относятся педагогический совет, творческие и 

рабочие группы, психолого - педагогический консилиум. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатели, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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



сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность 

Она включает сотрудников Д/Г и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Д/Г. Зачастую  поведение ребенка 

сильно различается дома и в Д/Г. Обязательно совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка для выявления и в дальнейшем создания условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноценная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Д/Г осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя  

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые  начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. Педагоги воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов 

детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечивается 

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

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 



послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО и ФОП ДО 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим  

направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре  

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности,  

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда  

и труда других людей. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 



 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным  

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого  

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой  

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к  

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

 

 



2.3.6. Формы совместной деятельности в Д/Г . Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Д/Г. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для  

развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

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

охраны и укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и  

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий; 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства 

(в соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», 

«Природа», «Культура»; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 



 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей  

вопросов, связанных с реализацией программы. 

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — 

воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а 

родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте Д/Г; 

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

- групповые родительские собрания, Советы родителей; 

- консультирование  родителей по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных стендов; 

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества; 

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники; 

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Планируемые результаты сотрудничества Д/Г с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

 владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

Взаимодействие педагогов Д/Г с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый ребенок 

чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут и помогут. 

 

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо: 

 

 



1. 

Обеспечить 

эмоциональ

ное 

благополучи

е 

ребенка 

Для этого педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их  

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных  

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить  

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в  

том числе происходящим в д/г; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети  

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в  

небольшой группе детей. 

2. Формировать 
доброжелательн

ые, 

внимательные 

отношения 

Для формирования доброжелательного отношения педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста  

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развивать 

самостоятельно

сть 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в 
малой 

группе, команде. 

4. Создавать 

условия для 

развития 

свободной игровой 

деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 



5. Создавать 

условия для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в 

том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

6. Создавать 

условия для 

развития 

проектной 

деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагог должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

7. Создавать 

условия для 

самовыражения 

средствами 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

 

искусства • создавать атмосферу принятия и   поддержки   во   время   
занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 



8. Создавать 

условия для 

физического 

развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

9. Осуществлять 

построение 

вариативного 

развивающего 

образования 

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 

организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах 

активности, созданных при помощи взрослого; образовательное 

событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; 

свободная 

игра детей, во время которой взрослый не вмешивается). 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать  

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с  

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей программы 

воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам  

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

2.3.7. К традиционным мероприятиям Д/Г относятся: День знаний, Осенний бал, Новый год, 

Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. 

Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети  

принимают участие в конкурсных мероприятиях района, города и республики. 

В Д/Г создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть долгосрочными, 

являясь системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной работы в Д/Г и семье, 

или краткосрочными. Проекты месяца разнообразны по тематике, содержанию, организационным 

формам, при этом каждый проект месяца ориентирован на ценность-доминанту (например, проект 

сентября «Скоро в школу мы пойдем» предполагает постижение детьми ценности познания, проект 

марта «Игрушки наших бабушек» нацелен на  приобщение детей к ценности Родины). Презентации 

проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко 

включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную 

деятельность детей. 

Правильно организованные праздники в д/г — это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал  

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 



Первое условие - разнообразие  

форматов.  

Второе условие — участие родителей. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Общие дела - это события Д/Г, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел,  

интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый  

коллектив. В Д/Г такими являются: 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов  

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов. 

 социальные и экологические акции; 

 выставки; 

 проекты; 

 спортивные и оздоровительные мероприятия; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие мастерские. 

 

В группе ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи: 

 развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную  

зависимость между явлениями в природе; 

 дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют 

дороги и т.д.; 

 удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми; 

 у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус; 

 на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 



 

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных 

моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Правильный 

распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня в Д/Г основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния 

своего здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и 

релаксации. У каждого режимного момента в  Д/Г есть собственные задачи. Некоторые моменты 

являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в 

целом все они взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей  задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш  

попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в дальнейшем  

сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру гигиены, 

формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона,  

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают  

моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых,  

который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности  при 

одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать 

за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, 

укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в  

соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им 

игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются и 

развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его интеллектуальные и 

эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои  

положительные и отрицательные качества и педагог получает полную возможность влиять должным 

образом на всех вместе и на каждого в отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, что 

игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить 

им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него  

требуется: 

 обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала  ребенка на  

самостоятельные пробы, 

 взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял,  



обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и  

содержание, 

 выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым, 

 демонстрировать ценность детского замысла, 

 поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

 

 

2.3.8. Основные виды организации совместной деятельности: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в Д/Г. 

Педагоги используют основные виды организации совместной деятельности, воспитательный 

потенциал. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. (в 

соответствии с ФОП ДО) п.29.2.2.1. 

Духовно – нравственное направление 

воспитания . Ценности – жизнь, милосердие, 

добро (в соответствии с ФОП ДО), п.29.2.2.2. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. (в соответствии с ФОП ДО) п.29.2.2.3. 

Познавательное направление воспитания  

: Ценность: знания. (в соответствии с 

ФОП ДО)п. 29.2.2.4. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность: здоровье. (в соответствии с ФОП ДО), 

п.29.2.2.5. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд. (в соответствии 

с ФОП ДО), п.29.2.2.6. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота. (в 

соответствии с ФОП ДО) п.29.2.2.7. 

 



К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в  

Д/Г можно отнести (в соответствии с Федеральной образовательной программой-М.ТЦ Сфера, 

2023г, п.29.3.5.3): 

 

 

 

 

 

 

2.3.9. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Чувашской Республики, города Чебоксары. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в д/г экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности  труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка 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 д/г гармонична и эстетически привлекательная. 
 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации программы  воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, ноутбук, 



колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно- 

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой  

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 

В группе создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим  

требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. У 

каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. РППС всех помещений достаточно насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и 

саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. Состояние материальной и технической 

базы д/г обеспечивает реализацию основной общеобразовательной – образовательной программы 

дошкольного образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает 

организацию жизни детей в д/г, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Развивающая – предметно пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и ФОП 

ДО, учитываются принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 

программы (пункт 29.3.6.): 

 

 

 

2.3.10. Социокультурный контекст. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и        тому подобное); 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении акций 

воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

Педагогический коллектив осуществляет деловое, практическое и научно - консультативное 

сотрудничество с различными организациями. 

 

 

№ 

п/п 

Организация Цель взаимодействия 



1. Администрации

 отдела 

образования  

 

участие в методических мероприятиях на городском 

уровне 

2. Администрация сельского 

поселения, дом культуры 

экскурсии 

3. Сельская врачебная 
амбулатория 

Обеспечение медицинского обслуживания 
воспитанников 

6. Школа Создание комплекса непрерывного

 образования, осуществление 

преемственности в обучении и воспитании 

детей 

7. Другие дошкольные  

группы Шумерлинского 

муниципального округа 

 

Обмен опытом работы 

8.  Сельская и школьная 

библиотеки  

Приобщение детей к чтению: экскурсии,

 участие в 
мероприятиях (конкурсах, международных акциях и 
т.д.) 

9. Музей школы Знакомство с каультурой родного края 

10. Храм Покрова Божьей 

Матери 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников  

 

Д/г  МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н.Ульянова» расположена в такой части 

села, который считается наиболее благоприятным по экологическим условиям. 

Жилые массивы состоят из частных домов. Рядом с дошкольной группой  

расположен  Музей им. И.Н.Ульянова. Воспитанники нашей д/г являются 

частыми его посетителями. Также недалеко от д/г находится Храм Покрова 

Божьей Матери, который привлекает к участию педагогов, детей и родителей 

(законных представителей) в акциях, конкурсах, проектах духовно-нравственной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

При проектировании содержания Программы учитывали климатические особенности региона, к которому 

относится Чувашия. Чувашская Республика входит в состав Приволжского федерального округа 

Российской Федерации и является составной частью Волго-Вятского экономического региона. 

Расположена в среднем течении реки Волга, в центре европейской части России. Чувашия окружена 

индустриально-развитыми центрами России: на западе она граничит с Нижегородской областью, на севере 

- с Республикой Марий Эл, на востоке - с Республикой Татарстан, на юге  соседями являются Мордовская 

Республика и Ульяновская область. Чувашская Республика обладает уникальной природной средой. 

Источниками водных ресурсов являются реки Волга, Сура, Цивиль. Одним из богатств республики 

являются леса, которые покрывают треть территории, главным образом, вдоль Суры и в Заволжье.  

Климат республики - умеренно-континентальный, почвы - дерново-подзолистые. Минерально-сырьевые 

ресурсы представлены группой неметаллических полезных ископаемых: торф, пески, глина, запасы гипса, 

доломиты, карбонаты и горючие сланцы. Данные геологических изысканий последних лет 

свидетельствуют о наличии в недрах республики месторождений нефти и газа. 

Исходя из климатических особенностей региона, распорядок (режим) дня составляется в  

соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2) летний период (июнь-август), когда дети имеют возможность больше времени проводить на  

свежем воздухе, получать необходимую физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по  

интересу, экспериментировать с водой. В теплое время года прием детей, утреннюю зарядку,  

часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе. Эти особенности учитываются  

при составлении тематических мероприятий. 

Содержание образования в Д/Г учитывает национально-культурные особенности региона, 

включающие вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и  рукотворного 

мира, многообразие народов Поволжья. 

2.4.1. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает следующие 

парциальные программы : 

1) И.А. Кузьмин Программа по духовно – нравственному воспитанию «Социокультурные истоки», 

2013г (для детей  3-7 лет) (духовно – нравственное, патриотическое  направления) 

2) Т.В. Мурашкина «Загадки родной природы» программа этноэкологического развития детей 5-6 лет, 

2015г (эстетическое, познавательное направления) 

3) Л.Б. Соловей  Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компоненте «Традиции чувашского края» , 2015г (для детей 

старшего дошкольного возраста) (социальное направление) 

4)  Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе, 

«Рассказы солнечного края», Ч, 2015г (для детей 3-7 лет) (познавательное, физкультурно – 

оздоровительное  направления) 

5) Шатова А.Д. программа по финансовой грамотности «Экономическое воспитание 

дошкольников», 2018г (для детей 5-6, 6-7 лет) (трудовое , познавательное направленя) 



 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую основы. 

В программах представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного 

содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

программы, рекомендованное методическое обеспечение. 

 

2.5.  Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции Д/Г 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и  

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам учреждения 

пространство для выбора форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени  

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

и Д/Г в целом. 

Педагоги Д/Г   использует в работе календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России. Предложенные темы 

являются примерными, педагоги  могут сократить, увеличить, заменить другими. Одной теме 

следует уделять не менее 1 недели. Тема недели находит отражение в РППС группы. 

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, помогающий педагогу 

строить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из разных  образовательных 

областей. Принцип сезонности учитывается в планировании занятий, совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Педагоги принимают решение самостоятельно об использовании или не 

использовании комплекно-тематического планирования в своей работе. 

 

Примерный План воспитательной работы Д/Г  

(в соответствии с ФОП ДО п.36.4) 

 

Д/Г вправе проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым  

направлениям воспитания с учётом возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 
Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной  

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 



 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 мая: Праздник Весны и 

Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России; 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

 
Июнь: 

1 июня: День защиты 

детей; 6 июня: День русского 

языка; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

 
Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

 

Сентябрь 
 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день 

распространения грамотности; 27 сентября: День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки; 

4 октября: День 

защиты животных; 

 5 октября: День 

учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 4 ноября – день народного единства 
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 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
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8 ноября – день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников ОВД России 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

  

5 декабря: День добровольца в 

России (волонтёра) 

 8 декабря: Международный 

день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции 

Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 

 

 



 

 

            III. Организационный  Раздел. Обязательная часть.  

3.1.1. Описание материально – технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(в соответствии с ФОП п. 32. ; п.32.1. – п. 32.10 

Подробный список пособий, оборудования, материалов для реализации образовательной 

Программы: 

 

1. Имеются дидактические средства  и  оборудование для всестороннего  развития детей 

(игровой набор Никитина «Сложи узор», логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

коврограф Воскобовича). 

 Имеются электронные средства (мультимедийное оборудование, проигрыватели с 

USB, DVD дисками, интернет ресурсы т.п.). 

 Имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями. 

 Дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки («Доктор», «Салон красоты», «Магазин», разнообразные 

звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах деятельности. 

 Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

 Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

 Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

 Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

"уголки уединения"). 

 

2. В Д/Г  созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий (установка рециркулятора – для ).  

 Имеется изолятор. 

 Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (массажные 

коврики, массажные мячики, рельефные тропы) 

 

 

3. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

 Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию 

детей (выставки авторских работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.). 

   В свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, 

лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.). 

 

4. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций. 

 Имеются разнообразные виды театров (кукольный, теневой, настольный и др.). 

 Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

 

5. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

 Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

барабаны, колокольчики и др.). 



 Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.). 

  Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит  

колыбельная при укладывании спать, др.). 

 

6. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

 имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, 

имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, 

с различными способами соединения деталей). 

 Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

 Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

 

 

 

В д/г МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н.Ульянова» оборудована и функционирует 1 групповая 

ячейка, где       воспитываются 9 детей от 2 до 7 лет:  

 2-3 г -2 

 3-4 г – 1 

 4-5 лет – 2 

 5-6 лет – 3 

 6-7 лет -1 

а так же имеется прогулочная площадка.  

Пространство группы организовано в виде разграниченных центров, оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы 

для творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения, материал для свободной творческой, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели 

пополняют методические и наглядные материалы, которые активно используются 

при проведении занятий, организации свободной познавательной, творческой 

деятельности детей. Кроме этого собраны пособия для ознакомления 

дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой природой. В  

группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности.  

В группе выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона 

для деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых 

построек.  

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

В своей практике педагоги д/г используют компьютерные презентации для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, 

проведения поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с 

музыкальными произведениями. Чередование демонстрации теоретического 

материала и беседы с детьми помогают добиться 

поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает возможность 

воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах детского художественного 

творчества различного уровня (международные, всероссийские, региональные).  

Уклад д/г направлен на сохранение преемственности принципов  воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

Развивающая предметно-развивающая  среда выдержана в 

соответствии с   ФОП ДО,  открывает воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями  педагогов, сотрудников, 

родителей и  соответствует их  интересам  



и потребностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы д/г представляла для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

В группе имеется центр патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с селом,  городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

В группе организованы зоны предметно – развивающей среды: 

- физического развития 

- сюжетных игр 

 

- строительных игр 

- игр с транспортом 

- игр с природным материалом 

- творчестватеатрализованной деятельности 

- чтения и рассматривания иллюстраций 

- релаксации (уголок отдыха и уединения) 

 

3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для возрастных групп (в соответствии с 

ФОП ДО п. 33.; , п. 33.1.2. – п. 33.3.5. 

Парциальные программы:  

 Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы», Т.В. 

Мурашкина, 2015г 

 Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин, изд.дом Истоки, М. 

2013г 

 Л.Б. Соловей  Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компоненте «Традиции чувашского края» , 2015г 

 Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе, «Рассказы солнечного края», Ч, 2015г 

 Шатова А.Д. программа по финансовой грамотности «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

 

Комплексирование программ дошкольного образования и педагогических технологий 

 

Образовательные 

области 

Учебно-методические пособия 

Физическое развитие  

-Рунова М..А. Двигательная активность ребенка в детском саду : Пособие для педагогов 

дошк. учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. - М.: Мозаика - 

Синтез,2002. 

-.Моргунова О.Н.»Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», Воронеж,2007г 

-Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» 

М.Просвещение 1998г 

-Учебно методическое пособие «Расти здоровым, малыш», Чеб.2001г 

-Подольская Е.И. «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет» 2010г 

-Махалова И. В., Николаева Е.И. Солнышко сияет, играть нас приглашает. - Чебоксары: 



Новое время, 2006. 

-Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского 

народа: Учебно-методическое пособие.- Чебоксары, 2003. 

-Пензулаева Л.И. « Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». 2010г. 

-Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для  детей5-7 лет», 2009г 

-Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду во второй младшей группе», 

Мозаика Синтез М. 2010г 

В средней группе – 2009г 

В старшей группе -2010г 

В подготовительной группе – 2012г 

Т.К.Ишинбаева «Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 2-7 лет» (тематическое 

планирование)издательство Учитель, Волгоград, 2010 

О.М.Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов-на-Дону, Финикс,2008г 

В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», М. 2005г 

О.Н.Козак «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет» Санкт Петербург, 2000г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности во второй младшей группе» Мозаика 

Синтез М.2010г 

В средней группе – 2010г 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» (2-7 лет), Мозаика Синтез М.2019 

М.Д.Маханева «Программа оздоровления детей дошкольного возраста», М.ТЦ Сфера, 

2013г 

- И.В.Махалова «Программа по приобщению детей к национальным традициям 

физического воспитания «Родники здоровья», Ч., 2015г  

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

С.Г.Краснова «Психические состояния и социально – личностное развитие дошкольников» 

Чеб. 2008г 

С.В.Шапошникова «Групповая традиция в детском саду» Волгоград,2009г 

Тематическое планирование в ДОУ «Социальное развитие детей 3 -7 лет»издательство 

Учитель, 2009 

Г.П.Шалаева, О.М.Журавлёва, О.Г.Сазонова «Правила поведения для воспитанных детей», 

М. 2007г 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду», 5-7 лет, Мозаика 

Синтез, 2008г 

С.Г.Игнатьева «Подготовка детей к школе» (роль нравственного воспитания в семье) Чеб, 

2008г 



Т.В.Артемьева, А.К.Рыбакова «ШКУЛА ХАТЕРЛЕНЕТПЕР», Шупашкар,2008 

Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» 3-7 лет Мозаика Синтез М.2010г 

Е.А.Козловская «Азбука пешехода», М.2007Г 

Т.И.Данилова «Программа Светофор», детство- пресс 2009г 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика-Синтез 

Москва 2012г 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 

2012г 

И.А.Кузьмин «Истоковедение» №5, Москва 2012г, № 15 Москва 2013г 

Л.Б.Соловей «Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учётом регионального компонента «Традиции Чувашского края», Ч, 2015г  

 

 

Познавательное развитие 

 

Ольга и Сергей Федины «Как научить ребёнка считать» м.2010г 

А.И.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе» М.2010г 

В средней группе – 2010г 

В старшей группе – 2010г 

В подготовительной группе – 2013г 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников»1985 

Е.В.Сербина «Математика для малышей», 1992 

А.А.Смоленцева «Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием», 

М.1993 

В.Труднев «Считай, смекай, отгадывай», 1996 

Школа для дошколят «Учимся считать» Росмэн 6-7лет 

«Учимся решать задачи»6-7 лет 

П.Г.Федосеева «Игровая деятельность на занятиях по математике» подготовительная 

группа, Волгоград, 2009г 

 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 

2001 

Программа экологического образования детей «Мы» Санкт-Петербург, Детство – Пресс, 

2004г 

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» (программа и 

методические рекомендации), Мозаика Синтез М. 2009г 



А.Лопатина, М.Скребцова «Экологическое воспитание дошкольников», М.2010г 

Твоя первая энциклопедия «Животные», М.Махаон, 2007 перевод с французкого 

Л.Федотов 

«Подводный мир» издательство Русич, моя первая энциклопедия 

С.Н.Николаева «Экологическая тетрадь для дошкольников М,Просвещение 2001г 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью (вторая 

младшая -2005г, средняя – 2001г, старшая – 2004г группы).  

С.Н.Николаева «Юный эколог» парциальная программа Мозаика Синтез М.2018г  

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе», Мозаика Синтез М.2009г 

В средней группе 2010г 

В старшей группе – 2010г 

В подготовительной группе – 2012г 

 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Мозаика-Синтез, Москва 2012г 

В.П.Новикова, Л.И.Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» 

Мозаика-Синтез Москва, 2013г 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром» Мозаика-Синтез, Москва 2012г 

Т.В.Мурашкина «Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы», Ч., 2015г 

 

 

 

Речевое развитие  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: Пособие 

для воспитателя дет. сада. - М.: Мозаика Синтез,2009 

В средней группе – 2010г 

В старшей группе-2010г 

В подготовительной группе – 2013г 

Варенцова Н.С.,Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у дошкольников» 

М.1997г 

Фомина Л.В. «Развивающие занятия в детском саду» Ярославль, 2007г 

Козырева Л.М. «Логопедическое пособие» М.2000г 

Лопухина И.С. «Логопедия» Санкт Петербург, 2001г 

Поваляева М.А. «Развитие речи при ознакомлении с природой» Ростов на Дону,  2002г 



Ильчук И.П, Гербова В.В. «Хрестоматия для дошкольников» 2-4г-1996г 

4-5 лет – 1998г 

5-7лет-1996г 

Артемьева Т.В., Трофимов Г.Ф «Печеккисен кенеки» хрестоматии, Шупашкар,2006г  

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте 3-7лет» Мозаика Синтез М.2010г 

Л.Е.Кыласова «Развитие речи (конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста)издательство Учитель, Волгоград, 2007г 

И.Е.Светлова «Развиваем устную речь», М. 2006г 

Г.Шалаева «Школа для дошколят», М.2007 

В.Волина «Праздник букваря», М.1996г 

С.Г.Игнатьева «Подготовка детей к школе», Чеб.2008г 

И.Скворцова «Логопедические игры», М.2008г 

О.Иванова «Загадки и стихи малышам» Ростов-на-Дону, 2009 

А.В.Рыбакова, С.В.Желтова «Сюжетные картины» (для проведения добукварного устного 

курса в чувашской школе» Чебоксары, 2006г 

Т.М.Пименова, В.В.Архипова «Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-

7 лет» Волгоград, 2013г 

Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе, «Рассказы солнечного края», Ч, 2015г 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (учебно-методич.компл.к.прог) (3-

4г,5-6л, 6-7л), Мозаика Синтез М.2018г 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада» Мозаика Синтез, М.2010г 

В средней группе 2010г 

В старшей группе – 2009г 

В подготовительной группе – 2012г 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: 2010 

В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова «Рисование для детей старшего дошкольного возраста» 

М.1998г 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» , 2009г 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет», 2010г 



С детьми 3-4 лет – 2010г 

Н.И.Кобитина «Работа с бумагой поделки и игры» 2001г 

И.В.Новикова «Конструирование из природных материалов в детском саду», 2009г 

Эдит Баркер Доминик (перевод Поховой) «Первые поделки для малышей», 2009г 

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

 Во второй младшей – 2010г 

в средней группе детского сада» , 2010г 

В старшей группе – 2009г 

В подготовительной группе – 2010г 

 

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» ручной труд в детском саду и дома Мозаика -Синтез, 

Москва 2010г 

М.Г.Смирнова «Изобразительная деятельность старших дошкольников» издательство 

Учитель, Волгоград,2009 

Л.Г.Васильева «Чувашский орнамент в рисунках и аппликациях дошкольников 5-7 

лет»Чеб.,2006 

Л.Г.Васильева «Загадочный мир народных узоров» 5-7 лет, Чеб. 2005г 

З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги», М.1992 

Е.И.Коротеева «Искусство и ты» М.Просвещение, 1997г 

М.Б.Халезова-Зацепина, А.А.Грибовская «Лепка в детском саду» (для детей 5 -7 лет) 

И.А.Лыкова «Лепка из пластилина» (4-6лет) (технологические карты) 

И.А.Лыкова «Конструирование из природного материала» 5-8лет (технологические карты) 

Л.Г.Васильева «Рабочая программа воспитателя детского сада» модуль 

этнохудожественное развитие детей 2-3 лет, Чебоксары Новое время, 2015г 

Л.Г.Васильева «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края» 

Чебоксары, 2015г 

Л.Г.Васильева «Этнохудожественное развитие детей 3-4 лет» , Ч,2016г 

Л.Г.Васильева программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры Чувашской 

Земли», Ч,2015г 

Л.Г.Васильева «Детское орнаментальное творчество» (2-7 лет), Ч., 2015г 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа, 

подготовительная группа издательский дом Цветной мир, Москва 2015г  

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа (2-7 лет)изд.дом «Цветной мир», 

М. 2019г 

 

1.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

2. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 



3.Е.И.Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет»Волгоград 2009г 

4.В.Н.Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду», М.Просвещ, 2001г 

5.В.И.Цыбульник «Золотой карнавал сказок « (сценарии) 2002г 

6.В. Кузнецова, В.Шашина «Сценарии детских праздников», Ростов-на-Дону, «Феникс» 2001 

7.И.В.Мирошниченко «Как устроить детям праздник дома, в школе, в д/с»2005г 

8.О.Б.Казина «Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в д 

\с», Ярославль 2009г 

9.Г.А.Лапшина «Календарные и народные праздники в д  

с» (Весна), Волгоград 2005г 

10. Е.Н.Арсенина «Мероприятия для детей старшего дошкольного возраста» Волгоград 2007г  

11. Е.Г.Ледяйкина, Л.А.Топникова «Чудеса для малышей» Ярославль 2006г 

12. Н.Б.Бердникова «Большой праздник для малышей» Ярославль 2006г 

13. О.П.Власенко «Прощание с детским садом»Волгоград 2007г 

14. Е.Шушакова «Праздничные сценарии для д/с» М.Айрис Пресс 2006г 

Н.Зарецкая, З.Роот «Праздники в д/с» Волгоград 2004г 

Е.А.Минина «Праздники, развлечения и игровые занятия для детей в д/с» Ярославль Академия развития 

2006г 

И.В.Бодраченко «Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста»М.Айрис Пресс 2006г 

Т.Н.Зенина «Экологические праздники для старших дошкольников» Москва, 2008г 

Плакаты 

 

 

1. Правила дородного движения 

2. Дорожные знаки 

3. Овощи 

4. Животные нашего леса 

5. Домашние животные 

6. Правила поведения при пожаре 

7. Правила безопасности 

8. Времена года (зима, весна, лето, осень) 

 

Демонстрационный материал 

1. Овощи 

2. Хищные птицы 

3. Жители океана 

4. Садовые ягоды 

5. Фрукты 

6. Животные, обитающие на территории нашей страны 

7. Птицы, обитающие на территории нашей страны  

8.  Деревья наших лесов 

9. Транспорт: наземный, воздушный, водный  



 

Рассказы по картинкам 

1. Летние виды спорта 

2. Профессии 

3. Лето 

4. Осень 

5. В деревне 

6. Теремок 

7. Репка 

8. Профессии 

Грамматика в играх и картинках 

1. Множественное число 

2. Многозначные слова 

3. Животные жарких стран 

4. Животные холодных стран 

5. Насекомые 

6. Один-много 

7. Словообразование 

8. Антонимы 

9. Ударение 

Мир в картинках 

1. Бытовая техника 

2. Посуда 

3. Автомобильный транспорт 

4. Птицы домашние 

5. Инструменты 

6. Ягоды лесные 

7. Цветы 

8. Ягоды садовые 

9. Птицы 

10. Грибы 

11.  Деревья и кустарники 

12. Травы 

13. Космос 

Развивающие игры 

1. Выбери картинку 

2. Семья 

3. Знаю все профессии 

4. Умные числа 

5. Подбери по смыслу 

6. Читаем и составляем слова 

7. Противоположности 

Познавательные игры 

1. Времена года 

2. Чем похожи 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

1. «Библиотека» 

2.  «Магазин» 

3. «Кафе»  

4. «Парикмахерская»  

5. «Больница» 

6. «Школа» 



7. «Шоферы» 

8.  «Детский сад» 

Информационное – деловое оснащение 

1. Правила дорожного движения 

2. О здоровье всерьез. Профилактика 

3. Наша Родина – Россия 

4. Инфекционные заболевания 

5. Пришла волшебница зима 

6. Пришла весна 

7. Осень 

8. Детские заболевания 

9. Безопасность 

 

3.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра,  

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве  

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения  

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к  

окружающему миру. (В СООТВЕТСТВИИ с ФОП ДО) п.33.4.; п.33.4.1. – 33.4.3. 

 

 

3.1. 4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
 

Воспитатель- 1 

Младший воспитатель – 1. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

№
 

п
/
п 

Ф.И.О. должность образование стаж работы категор

ия общий педагогиче

ский 

1 Петрова 

Зоя 

Ивановна 

воспитатель средне -

специальное 

36 32 высшая 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических работников (районные  

методические объединения) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум) 

 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства. 



Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени её реализации в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы  

реализации Федеральной программы или отдельных её компонентов, в 

связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Руководитель организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и краткое 

описание) 

 

Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Основной ее задачей является создание условий для снятия 

психического напряжения у детей, привитие им нравственно-эстетических ценностей, 

любви к традициям и стремление к культурному отдыху. В Д/Г используются различные 

формы и виды, такие как развлечение, досуг, праздничные мероприятия. Главное, чтобы 

оно проводилось для детей, стало захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

Традиционно в д/г проводятся различные праздники и мероприятия. Это 

общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 

пространство России. 

Д/Г  может дополнять перечень региональными и собственными мероприятиями. 

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с 

радостью и весельем. Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

 

Условия успешной организации праздника: 

1) правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных   задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

 концерт (для взрослых и детей), 

 квест-игра, 

 проект, 

 образовательное событие, 

 мастерилки, 

 соревнования, 

 выставка, 

 спектакль, 

 фестиваль, 

 ярмарка, 

 чаепитие (День рождение) 

 интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, викторина, 

 игры с пением, обыгрывание песен, караоке, 

 просмотр м/ф и т.д. 

2) вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д. 

3) третье условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами 

создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а  

воспитатель помогает им планировать и придумывать содержание, костюмы, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты. Взрослый не должен брать на себя руководящую роль — надо 

дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

При этом праздники, как Новый год и День победы, должны быть, организованы в 

основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это 



 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца  

понять и прочувствовать этот праздник. 

Традиционные события д/Г 

 

 

№ Наименование мероприятий Форма, описание Сроки 

1. День знаний. 

 

Урок безопасности. 

Развлечение, праздник. 

Экскурсия в школу. 

Тематическое занятие. 

сентябрь 

2. Золотая осень Событийный праздник. Выставка 

поделок, фотовыставка «Золотая 

осень в Чувашии». 

октябрь 

3. День матери Концерт. Конкурс чтецов. ноябрь 

4. Новый год стучится в дверь Праздник. Выставка новогодних 

игрушек, открыток,  фотозона 

декабрь 

5. В гостях у сказки Квест-игры. Музыкально- 

литературная композиция. 

январь 

6. Зимняя Спартакиада 

дошкольников района. 

Музыкально - спортивный 

праздник «Будем  в армии 

служить и Россией дорожить!» 

Соревнования. 

Игровой досуг. 

Тематическое   занятие «Диалоги о 

защитниках». 

февраль 

7. Международный женский день Концерт для мам и бабушек. 

Чаепитие. Выставка детских работ. 

март 

8. Масленица Театрализованное представление. 

Спектакль. 

февраль-март 

9. Весна - красна Развлечение. Выставка детского 

творчества. 

апрель 

10. День космонавтики Итоговое мероприятие в рамках 

проекта. Образовательное событие. 

Конкурс рисунков,  фотозона 

апрель 

11. День Победы Занятие «О Родине. О мужестве. О 

славе». Экскурсия в музей школы 

(на праздничную линейку) 

май 

12. Выпускной бал Концерт. Спектакль. май 

13. День защиты детей Тематическое развлечение. Игровой 

досуг. 

июнь 

 

В план включены основные государственные и народные праздники, 

памятные даты из Примерного перечня в календарном плане воспитательной 

работы ФОП. 

 
Тема недели Мероприятие Участники 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
 

Тематическое развлечение 

 «1 сентября» 

Дети всех 
возрастов  

 

«Все работы 
хороши, выбирай  

на вкус» 

Викторина «Мир профессий» Дети старшего 
дошкольного возраста 

«Кладовая 
мудрости» 

Музейный праздник 
«Оспожинки» (осенины) 

Дети младшего 
дошкольного возраста 



 

«Дары осени» Выставка-конкурс творческих 

работ «Осенние фантазии» 

Родители и дети всех 

возрастов 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Хлеб всему 
голова» 

Тематическое мероприятие 
«Путешествие зернышка» 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье…» 

Музейное развлечение 
«Знакомство с Кузей 

Дети младшего 
дошкольного возраста 

«Дом, в котором 
мы живем» 

Проект «Дома бывают 
разными» 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

 
«Правила 

безопасности» 
Досуг по ПДД «Осторожно, 

дорога» 

Дети среднего и старшего 
дошкольного возраста 

н
о

я
б

р

ь
 

«Моя Родина- 

Россия» 

Музейная гостиная «Тайны  

города Шумерля » 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

«Рыбы» Вставка поделок , рисунков, 

аппликаций 

Родители и дети всех 
возрастов 

«Птицы» Акция «Птичья столовая» Родители и дети всех 
возрастов 

«Домашние 

животные» 

Театральный марафон: 

инсценировка по мотивам 

русских народных сказок 

Дети среднего и старшего 
дошкольного возраста 

 

д
е
к

а
б

р
ь

 

«Дикие 

животные» 

Музыкальное развлечение 
«Лесной концерт» 

Дети младшего 
дошкольного возраста  

«Вот зима пришла 
серебристая» 

Музейное развлечение 
«Екатерина-Санница» 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

«Север» Спортивное мероприятие 
«Путешествие на Северный  

полюс» 

Дети среднего и старшего 
дошкольного возраста 

«В гостях у Деда 

Мороза» 

Виртуальная экскурсия в 

Великий Устюг. 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

 

я
н

в
а

р
ь

 

«Народные 

праздники и забавы» 

Развлечение «Раз, в 

Крещенский вечерок…» 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

«Неделя детских 

изобретений» 

Познавательное 

мероприятие 

«Я-вундеркинд» 

Дети  
старшего 

дошкольного возраста 

«Я – человек» Игра-путешествие «Из 

чего я 

сделан?» 

Дети младшего 
дошкольного возраста 

 

ф
е
в

р
а

л
ь

 

«Мы такие разные…» Физкультурный праздник 

«Подвижные игры 

разных народов» 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

«Хочу все знать!» Музейное развлечение 

«Сретенье» 

Дети среднего и старшего 
дошкольного возраста 

«Любовь, дружба, 

уважение, 

товарищество…» 

Музыкальная гостиная 

«День Святого Валентина» 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

«Богатырская 

наша сила» 

Выставка открыток ко 

Дню 

защитника отечества 

Мамы и дети всех 
возрастов м а р т

 

«Масленица» Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

Дети всех возрастов 

«К нам весна шагает, 

праздник бабушек и 

мам» 

Досуг «Мама и весна» Дети всех возрастов 



 

«Берегите лес» Экологический плакат: 

«Берегите лес – он 

источник всех чудес! 

Родители и дети всех 
возрастов 

«Воздух и вода» Детская лаборатория 

«Капелька воды» 

Дети среднего и старшего 
дошкольного возраста 

а
п

р
е
л

ь
 

«Неделя детской 

книги» 

Выставка «Книжка-

малышка» 

Родители и дети младшего 
дошкольного 

возраста 

«Земля - наш общий 

дом. Путь к 

звездам» 

Творческий семейный 

конкурс 

«Невероятные краски  

космоса» 

Родители и дети старшего 
дошкольного возраста 

День Земли Концерт ««Сохраним 

планету» 

Дети всех возрастов 

«Открытие 

экологической 

тропы» 

Организация 

экологического проекта 

«Экологическая тропа» 

Развлечение «Светлая 

Пасха» 

Дети всех возрастов 
 

Дети старших групп 

М
А

Й
 

а й
 

«Этот День 

Победы…» 

Акция «Летопись 

ветеранов» 

Родители и дети всех 
возрастов 

 

МАЙ 

 

«Мой 

дом,            

моя семья» 

День семейных традиций: 
«Семья-это счастье, семья-это 

дом» 

Дети старшего возраста 

МАЙ 

 

«Музей и дети» Виртуальная экскурсия к 

Международному Дню музеев 
«Музей Алабина» 

Дети старшего возраста 

 

 
МАЙ 

 

«Здравствуй лето,  

до свидания, 
детский сад» 

Акция «Рисуем на асфальте» Дети всех возрастов 

 

 

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС Д/Г выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория Д/Г, групповая комната, и 

иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности 

для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС Д/Г обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и  

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями каждого возрастного  

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Д/Г, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность  общения и 



 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы: 

 

-И.А. Кузьмин Программа «Социокультурные истоки», 2013г 

       -Т.В. Мурашкина «Загадки родной природы» программа этноэкологического развития детей 5 -6     

лет, 2015г 

        -Л.Б. Соловей  Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компоненте «Традиции чувашского края» , 2015г  

      -И.В.Махалова «Программа по приобщению детей к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья», Ч., 2015г  

      -Е.И.Николаева  Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе, 

«Рассказы солнечного края», Ч, 2015г 

 

- Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников», 2018г 

 

3.3. Примерный режим и распорядок дня в д/г (в соответствии с ФОП 

ДО)п. 35.; п.35. – п. 35.1.2.  

 

Режим дня 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 устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы Д/Г, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в Д/Г 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. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами  

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 



 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня Д/Г гибкий, однако, неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима Д/Г предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648 

Режим дня в Д/Г строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21   при температуре   воздуха   ниже   минус    15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении  

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в Д/Г и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 Д/Г может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 16.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 
при организации 1 

занятия после дневного 
сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 



 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

1 - 3 года 
4 - 7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Д/Г может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина,  

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго 

завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. 

 



 

                                                                             РЕЖИМ ДНЯ 

                                               (в холодный период) 

 
 

 
Для детей в 

возрасте от 2 до 4 

лет 

 
Для детей в 

возрасте от 4 до 8 

лет 
 

Прием и осмотр, дежурство, 
игры 

Утренняя гимнастика 
 

 
7.00-8.30 

 

 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
 

8.30-8.50 

Организованная 
образовательная деятельность 

9.00 – 9.20 
9.30-9.50 

          8.50 - 
9.20 

9.25 – 9.55 
10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-11.30 10.30-12.10 
 

Возвращение с прогулки, игры 
 

11.30-11.40 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.40-12.00 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

 

12.00-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем,  
воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.10 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 
полдник 

 

15.10-15.20 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, 
игры 

Организованная 
образовательная деятельность (для 
детей 5-7 лет) 

          15.20-
15.40 

           
 

          15.30-
15.50 

 

Чтение художественной 
литературы, уход детей домой 

          15.40 – 
15.50 

15.50-16.00 
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Режимные моменты  

Утренний приём, игры 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 9.00--9.20 

Занятия на участке 9.20-9.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, уход детей домой 15.45 -16.00 
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