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1.Целевой раздел   

1.1.Пояснительная записка   
Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и сложности, 

требует от педагога знания программных требований всех возрастных групп, умения сопоставлять их с воз-

растными и индивидуальными особенностями детей, способности правильно распределять внимание, пони-

мать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их воз-

можностями.       

Педагог должен так спланировать и организовать учебно-воспитательный процесс в разновозрастной 

группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к активному участию в образовательном процессе, независимо 

от возраста, пола и индивидуальных особенностей.   

Содержание рабочей образовательной программы воспитателя разновозрастной группы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развива-

ющего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспи-

тательных и обучающих целей и задач.   

Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой доминирует игровая дея-

тельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это обя-

зательное условие организации жизни в разновозрастной группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка раз-

виваются в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам! ») и обогаще-

ния его деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач происходит путем использования 

комплексно – тематического планирования, в форме совместной деятельности педагога и детей, и взаимодей-

ствия с семьями воспитанников, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определен-

ных задач развития и воспитания с учётом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдаёт-

ся игровому построению всего образа жизни детей.   

Рабочая программа предназначена для детей 2-7(8) лет (разновозрастная группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

Модель ежедневного планирования представлена на одну рабочую неделю.   

В планировании  учтены все проектные  требования Федерального Государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования. Основное содержание  программы охватывает следующие образователь-

ные области:    

социально – коммуникативное развитие (направления «Труд», «Безопасность, «Социализация»);    

познавательное развитие (направления «Окружающий мир», «Математическое развитие»);    

речевое развитие (направления «Развитие речи», « Чтение художественной литературы», «Обучение 

грамоте»)   

художественно – эстетическое развитие (направления «Музыка», «Художественное творчество»);    

физическое развитие (направления «Здоровье», «Физическая  культура»)  

    

Таким образом, образовательные области реализуются интегративно, по направлениям: физическая 

культура, здоровье, безопасность, труд, социализация, коммуникация, познание, чтение художественной ли-

тературы, музыка, художественное творчество.    

Направление «Коммуникация» присутствует везде.    

  Планирование представлено в виде перспективного плана на каждый месяц.    

В рабочей программе даны целевые ориентиры, в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Это социальные 

и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования.    

Программа учитывает принцип культуросообразности, поэтому, темы и разделы могут быть дополнены, 

переставлены или частично изменены в связи с профессиональной необходимостью. Распределение тематики 

полностью соответствует примерной программе «От рождения до школы», которая предусматривает вариа-

тивный компонент, то есть творческий подход в реализации программы.    

Главным критерием отбора тематического программного материала является его воспитательная цен-

ность, высокий художественный уровень рекомендуемых произведений детской литературы, живописи, му-

зыки.   

 

1.2.Цели и задачи Программы разновозрастной группы    

   

Целью рабочей программы воспитателя дошкольной разновозрастной группы является:   

    Программа направлена на:  



 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализа-

ции и индивидуализации детей. 

В соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО реализация Программы направлена на достижение следующих целей: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе един-

ства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного обра-

зования, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образова-

ния. 

 

Цель Программы: в соответствии с ФОП ДО является разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

 Главная цель образовательной программы: воспитание гражданина Российской Федерации, фор-

мирование основ его гражданской и культурной идентичности, гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций.  

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

стоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-

ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духов-

ного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм  взаимопомощь и взаимо-

уважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

 

Программа направлена на решение следующих задач (в соответствии с ФГОС ДО).  

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

благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольно-

го детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче-

ских и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образо-

вательных программ различных уровней (далее - преемственность образовательных программ дошкольно-

го и начального общего образования);   

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальны-

ми особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;   

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-

вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;   

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до-

школьного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом обра-

зовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологи-

ческим и физиологическим особенностям детей;  

9. 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.  

 

Цель Программы в соответствии с ФОП ДО достигается через решение следующих задач:  



 

1. Обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО;   

2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российско-

го народа (жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Оте-

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

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

мощь 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;  

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета возраст-

ных и индивидуальных особенностей развития;  

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интел-

лектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности 

и ответственности;  

7. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы        

    Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы соответствуют основным по-

ложениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего обра-

зования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных 

и обучающих целей и задач.  Рабочая  образовательная  программа  разновозрастной  группы сформирована 

в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС. Программа построена на следующих 

принципах ДО в соответствии с ФГОС ДО и дополненных ФОП ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

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

субъектом образования; 

3.    содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних чле-

нов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрас-

тов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4. признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество ОУ с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах дея-

тельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития); 

10. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают непра-

вомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэто-

му планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 

ДО.  

    В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-исторической психо-

логии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жиз-

ни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет).  

    Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художе-

ственный уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка.   



 

Программа реализует следующие основные принципы:  

1. Принцип развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие каждого ребенка, в 

том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности;  

2. Принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы дошкольного образования в соответ-

ствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

3. Принцип сочетание научной обоснованности и практической применимости – содержание программы соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 4. Принцип соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать по-

ставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

 5. Принцип объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе традицион-

ных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

6. Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства;  

7. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и детским садом, начальной 

школой;  

8. Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

9. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка, поддержку и развитие инициативы детей в раз-

личных видах деятельности;  

10. Принцип региональной специфики и варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;  

13. Использует сетевое взаимодействия с местным сообществом; 

14. Предусматривает создания современной информационно- образовательной среды организации;  

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Принципы работы с детьми ОВЗ, реализованные в Программе: 

 

1. Принцип гуманизации.  Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка 

со стороны всех участников образовательного процесса;                            

2. Принцип непрерывности образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы; 

3. Принцип преемственности. Формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

4. Принцип системности. Все компоненты образовательного процесса должны быть взаимосвязаны и взаи-

мозависимы. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (закон-

ные представители), педагоги.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с 

учетом сенситивных периодов в развитии.   

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группе общеразвивающей 

направленности (в соответствии с Уставом). Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающихся в ОУ (режим работы ДОУ: с 7.00. до 17.00, 5 дней в неделю (кроме выходных и праздничных 

дней)). Программа реализуется на русском языке – на государственном языке Российской Федерации.  

Возрастная характеристика детей 

Ранний возраст (от одного года до трех лет)  

           

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 



 

Росто-весовые характеристики 

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

вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К 

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

Функциональное созревание 

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

нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью 

подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых процессов, сни-

жением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных связей. 

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

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

прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка 

или испуга  

Развитие моторики.  

   Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. Преимущественно формирует-

ся подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движе-

ния формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать рит-

мичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство де-

тей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подни-

маться по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

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

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

шенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять од-

нотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети 

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

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных иг-

рах и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второ-

го года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора 

лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых по-

движных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора 

года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше кон-

тролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции.  

   Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и стано-

вится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и 

отдельные его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 

эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта 

на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных 

связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком пред-

метно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые 

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

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

собность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и 

целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. Последо-

вательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании фор-

мы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

    В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных 

проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной дея-

тельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает опера-

циональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия 

- функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, 

из одной ситуации в другую).  

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

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

ные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного мышления через 



 

представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. 

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

вый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное раз-

витие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грам-

матике, синтаксису.  

   Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предме-

том (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года 

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

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и 

развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состоя-

ний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенство-

вать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка 

набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный сло-

варный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситу-

ации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко 

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

одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

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

мирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоцииро-

ваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много гла-

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

предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетиче-

ском отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя 

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

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

о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра ста-

новится все более символической. Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на реальные 

предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, ко-

торый показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и 

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

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

тельную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки.  

   Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строи-

тельным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок вос-

производит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, парово-

зик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

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

Коммуникация и социализация.  

   Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой 

в случае неуспеха; отказ от 

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

ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авто-

ритета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; снижение 

сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу за-

ражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого форми-

руются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть 



 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершен-

ство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка, в руках 

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

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

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

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, 

не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуть-

ся на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются про-

стыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

 

Саморегуляция.  

   Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи появляются оценоч-

ные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды 

пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребен-

ка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая дру-

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

игровой деятельности. 

Личность.  

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

процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление эф-

фективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

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

нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. 

   Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной 

моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие 

мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции.  

   Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; со-

вершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различ-

ными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает раз-

виваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про-

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

туры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

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

бочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; раз-

личать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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



 

никающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия  с предметами.  

Размышляя об  отсутствующих людях  или предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год 

жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать неко-

торые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство зна-

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

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

Детские виды деятельности.  

   В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, при-

ближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформу-

лировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «го-

ловонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация.   

   На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция.  

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот пе-

риод начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. 

Личность.  

   У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)            

Возрастная характеристика детей 3-4 лет (Вторая младшая группа) 

    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 хоро-

шее самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоя-

тельностью 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, насту-

пает 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 согла-

совываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя привязан-

ности 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 процес-

сом 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, ста-

новление 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 го-

ду жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, кото-

рые 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 памя-



 

тью. 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 приоб-

ретает 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 пред-

метом 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 кото-

ром говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как веду-

щий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ве-

дущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-

образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с по-

мощью 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 призы-

вает 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 пере-

живаний 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 си-

туации 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 послед-

ствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует по-

ступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми свое-

го 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 под-

держку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе, о 

своей видовой, половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепен-

но 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 самостоя-

тельности. 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 ре-

бенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удер-

жать 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 обществен-

ной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего волевого качества — целе-

устремленности. 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 дифферен-

цируют 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, умывать-

ся, 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 из-

вестны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбира-

ет 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 сло-

вами, 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, трол-

лейбус, 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); различа-

ет 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 привлека-

тельное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и име-

ет 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, рассмешив-

ших или огорчивших его). 

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

средственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по об-

разцу и т. п.). 

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

ствует 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, приобре-

тают 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, приобретен-

ные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Не-

умение 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 лите-

ратурным 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, поэто-

му 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 сю-

жет, 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 де-

тей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голо-

ву 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 спрыги-

вают 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 четве-

реньках, 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 броса-

ния: 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 предме-

тов: 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 двигатель-

ной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать разные упраж-

нения 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 спо-

собны 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, ориенти-

руясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания дей-

ствиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслуши-

вать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их со-

держанием 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 способству-

ет 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 колеб-

лются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможно-

стей (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 грам-

матическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям раз-

вития (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, кото-

рый содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существитель-

ные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают актив-

но 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 грамматиче-



 

скими формами: появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен существитель-

ных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточ-

ных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки раз-

говорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению са-

мостоятельных 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 интона-

ционная 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 предложе-

ния. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлека-

ются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть 

понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Средний  возраст  (Пятый год жизни) 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все фи-

зиологические 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 ре-

бенка 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 по-

ступков 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 Ѹ осознание происходящего   Вဠэтом возрасте ярко 

проявлэется эмоциональная идентификация кဠк основной механ萸зм социального развития.  

Соверьенствуется общение що свешстникамИ: ребенок начиНает пре萴почмтать сверстнظка взроёло-

му耠партнеру по обӉениN, выделять н0иболԵе приятных, с его позицииĬ сверстников, стремится жбщѰться с 

ဠими. Сزерстؽик рассматривается как равное сущеЁтво, каဠ зеркало собственного0познания и оценки при 

сравнении0себя с ним и зротивопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают вы-

деляться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, 

поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает соци-

альное 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 стано-

вятся 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, ап-

пликации 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 появ-

ляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо зна-

комое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоми-

нание 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 дифференциро-

ваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития — 



 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и цве-

торазличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследова-

тельскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические фор-

мы, 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 преодоле-

ваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека 

и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые спосо-

бы 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 зна-

чимых 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 3летнем 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 — то-

гда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребе-

нок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутрен-

няя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и по-

ведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — целеустремленности, причем у детей пя-

того 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 начи-

нают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти го-

дам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не пере-

бивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

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

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

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

как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

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

щи, 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 от-

дельных 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 от-

ношений. 

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

ми, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ре-

бенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале до-

школьного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотно-

шений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партне-

рами 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 простран-

стве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирую-

щим. 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 внима-

ния 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 описы-

ваются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного вообра-

жения 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 много-

численных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию по-

знавательного характера. 

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

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

этому 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, от-

ражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внима-

ние сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интона-

ционной 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 при-

ветствия, 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 ребен-

ка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость по-

ведения 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. Дошколь-

ники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четы-

рем 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 целеустрем-

ленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие прояв-

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

жений, которые становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У 

детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще не-

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

еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои уси-

лия. 

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

вития 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 ко-

лонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в дви-

гательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных 

стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с использовани-

ем разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позво-

ляют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети бе-

рутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реаль-

ные 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 движе-

ний. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует значительному уве-

личению 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 монологиче-

ской речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в осво-

ении 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 собиратель-

ным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания — описание, повество-

вание и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенству-

ются 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 сконструиро-

вать новые слова на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-

закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования пра-

вил и языковых обобщений. 

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

сят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеют-

ся 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 последова-

тельность изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст  (Шестой год жизни) 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются физиологиче-

ские функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, средние антропометрические пока-

затели 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 взрос-

лым, попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более приоб-

ретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей — они становятся независимыми от конкрет-

ной 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 уваже-

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

со взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общ-

ности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жа-

луется, 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 индиви-

дуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по мно-

гим 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 раз-

нообразных 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 значи-

мыми 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 реа-

лизации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых действиях используются предме-

ты-заместители, природные материалы, самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразитель-

ной 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 опо-

средованному 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 эйдети-

ческая — восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая па-

мять. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребе-

нок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, 

наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематиче-

ский 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, луч-

ше 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: ре-

бенок 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 аф-

фективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической защи-

ты, например, появляются проекции — приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 го-

дам 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 груп-

пы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его са-

мооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной. Дея-

тельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным со-

подчинением мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования воли и произ-

вольности 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 по-

становке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется обществен-

ная 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 воз-

можность 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 малопривлека-

тельную 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 этиче-

ские 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. По-

вышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объяс-

няют 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, специ-



 

фика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начи-

нает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для иг-

ры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласо-

вание действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Услож-

няется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказы-

вают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмо-

ционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению слож-

ных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препят-

ствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движе-

ниях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешен-

ные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

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

лучают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого воз-

раста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета — светлокрасный 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 ори-

ентироваться в пространстве. 

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

влекательным, 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 за-

мысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в кон-

струировании и рисовании. 

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

раста 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, уни-

версам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной де-

ятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого эти-

кета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны пе-

редать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе свя-

занной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

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

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится спо-

собным 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 изобразитель-

ного 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 вырази-

тельности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также мо-

гут 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 тех-

ники. 

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 коорди-

нацией 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 пере-

брасывают 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 слож-

ными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро при-

спосабливаются 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 

1. до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной ак-

тивности 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. Боль-

шинство 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 про-

тивоположного (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, сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматиче-

ским 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 предложени-

ями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и дру-

гие 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 вырази-

тельности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образо-

вании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, со-

гласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное по-

строение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предло-

жении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить связный текст, ис-

пользуя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить части высказывания различными 

способами цепной и параллельной связи. 

 

Подготовительная к школе группа (Седьмой год жизни) 



 

      На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все фи-

зиологические 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 — ком-

форт и хорошее самочувствие ребенка. 

Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятель-

ностью ребенка в отношениях со взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприни-

маться ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок 

интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступ-

ков 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 за-

рождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, начинает формироваться осознан-

ное 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. Соци-

альные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном вза-

имодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоцио-

нальное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, кри-

тиковать поступки сверстников и взрослых. 

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

ду. 

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 не-

скольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры со-

четается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и 

морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится симво-

лической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной де-

ятельности 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 спе-

циальные 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 про-

странстве 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 воображае-

мый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять за-

щитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в 

соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, кон-

тролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и во-

ображать 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 обще-

ственного 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 начи-

нает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — ведущими стано-

вятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важно-

го. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие — подчиненными. Формиру-

ются новые мотивы — желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы са-

моутверждения 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, вы-

соким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

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

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

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что пло-

хо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оце-

нивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хо-

рошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представ-

ляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влия-

нием 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 кон-

цу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регу-

ляции 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 стано-

вится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

но слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они позна-

комились, 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 отно-

шения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают актив-

но сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодей-

ствии 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 нега-

тивных 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 соци-

альных 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 ко-

торых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две ро-

ли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколь-

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использова-



 

ние двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физи-

ческом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, по-

является 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, вели-

чине 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 за-

висит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

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

точно 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 причинноследственные 

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 пра-

вило, 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 обра-

зовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительны-

ми связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпываю-

ще 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 под-

линным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции по-

ведения. 

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. Дошкольни-

ки начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искус-

ства. 

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 опере-

жающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся по-

хожи 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 архи-

тектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достиже-

нием детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

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



 

заны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного воз-

раста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в даль-

нейшем успешно учиться в школе. 

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

Движения детей 67 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 

Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную за-

дачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют ско-

ростные, 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, характери-

зующих быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты по-

вторяющихся 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 пре-

образование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремле-

ние 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 дей-

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

увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, реши-

тельности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользо-

ваться 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 

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

тивности 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. Рас-

ширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи сино-

нимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвое-

ние 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 одно-

коренные слова, превосходную степень прилагательных. 

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

ненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообраз-

ные сложные предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчинен-

ные 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 про-

цессе 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, повествова-

ния, рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов. Совер-

шенствуется 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 де-

тей к обучению чтению и письму. 

1.5.  Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие требования 



 

ФГОС к целевым ориентирам по ФОП (стр.5-17 п.15) 

Планируемые результаты в раннем и дошкольном возрасте 
    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают не-

правомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение планируемых резуль-

татов дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на разных возрастных этапах и к концу дошкольного образования.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурноисторической психо-

логии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

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

   Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и так да-

лее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. 

    По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

     Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей од-

ного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудно-

сти ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения в соответству-

ющую целевую группу. 

    Планируемые результаты едины для обеих частей Программы (основной и вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Приложение № 1 

Планируемые результаты (Базовая часть ОП) и содержание работы в разновозрастной дошкольной 

группе по образовательным областям:… 
 

1.6.  Особенности образовательного процесса в разновозрастной группе:   
Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны с отбором со-

держания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей те-

матикой образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для детей разного 

возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер их участия, 

педагогические цели определяются в соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. 

Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу 

которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети ре-

шают разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрас-

ту и индивидуальным особенностям детей.   

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ве-

дущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех образовательных обла-

стей предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудо-

вой, изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной литера-

туры и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы 

каждый ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от сов-

местной познавательной, творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста.   

 

2.Содержательный раздел  

2.1.Общие положения   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоро-

вья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:   

• патриотизм;   

• активная жизненная позиция;   

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;     

• уважение к традиционным ценностям.   

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.     



 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его все-

стороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компе-

тенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ре-

бенка от 2-х до 7(8) лет.    

2.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка   

Возрастные особенности развития детей 2 – 4 лет.  

Ребенок 2-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требова-

ния в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обра-

щается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей само-

стоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело 

до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника 

может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может 

сдерживать агрессивные реакции.    

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет   
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового 

поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально 

переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг 

друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 

взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения.    

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет   

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических 

представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и 

правил и несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не 

отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наво-

дить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.    

Возрастные особенности развития детей 6 -7 лет   

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, 

самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые 

дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодей-

ствия и от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления 

перед ровесниками и взрослыми.   

2.3. Задачи воспитания и развития по образовательным областям 

 Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в рамках образовательной области:    

«Социально-коммуникативное развитие» 

Приобщение к  

ценностям 

Задачи направлений воспитания 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (ро-

дителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависи-

мости от их этнической и национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлени-

ях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально зна-

чимого поступка, приобретения ребенком 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. 

 «Познавательное развитие» 



 

Приобщение к  

ценностям 

Задачи направления воспитания 

«Человек», 
 

«Семья», 

 

«Познание», 

 

«Родина», 

 

«Природа» 

- 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. 

 «Речевое развитие» 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи направлений воспитания 

«Культура», 

«Красота», 

«Познание» 

 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); 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи направлений воспитания 

«Культура», 

«Красота», 

«Познание» 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 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; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных ви-

дах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоци-

онально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореали-

зации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

«Физическое развитие» 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи направления воспитания 

«Жизнь», 

 

 

 

«Здоровье», 

 

 

 

«Познание» 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области физиче-

ской культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и прави-

лам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверен-

ности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физи-

ческого развития и саморазвития; 

- формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом об-

разе жизни. 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для чело-

века, общества, страны 

                     

 2.4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.   



 

Закаливающие мероприятия в разновозрастной дошкольной группе   
-ежедневная утренняя гимнастика (весеннее – летний период на улице);   

-физкультминутки во время ООД;   

-физкультурные занятия (в носках);   

-прогулки: дневная, вечерняя;   

-сон с доступом воздуха +16 - +19;   

-хождение босиком;   

-утренний приём на улице в летнее время;   

-солнечные ванны;   

-дыхательная гимнастики;   

-элементы обширного умывания;   

-воздушно-температурный режим;   

-воздушные ванны;   

-облегчённая одежда;   

-мониторинг детского развития.   

2.5. Условия реализации рабочей программы разновозрастной группы  

(создание предметно-развивающей среды) 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в разновозрастной дошкольной группе связано с 

ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельно-

сти детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а 

также, с реализацией ФГОС ДО и ФОП ДО к структуре образовательной программы дошкольного образова-

ния.   

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой развёртываются опреде-

лённые функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и 

рассматривается как объект проектирования.   

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнооб-

разию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфорт-

ность. Предметно - развивающая среда строиться на основе учета принципов построения развивающей среды.   

2.6.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

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 ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, со-

ставлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образователь-

ной программы, планировать индивидуальную работу с ребенком, своевременно вносить изменения в плани-

рование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

   Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС 

ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.).  При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей, которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование 

на основе полученных результатов. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

– планируемы результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

– целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической ди-

агностики (мониторинга). Они не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки детей;  

– освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников.  
   Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических дей-



 

ствий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

   Результаты педагогической  диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач:  

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

рии или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

-  оптимизации работы с группой детей.  

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

1) Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной активности и деятельно-

сти в естественной среде (в играх, в процессе свободной и организованной образовательной деятельности, в 

ходе режимных моментов); 

2) Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором учитываются, с одной сто-

роны, экспертные оценки различных специалистов (воспитателей, музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, при необходимости - медицинского работника, а с другой - 

данные анкетирования родителей воспитанников; 

3) Соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных параметров; 

4) Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные этапы развития 

на каждом возрастном этапе; 

5) Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка; 

6) Использование электронных средств обработки результатов мониторинговых исследований. 

 

   Периодичность проведения педагогической диагностики: проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диа-

гностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика).  

   При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную ди-

намику развития ребенка за учебный год.  

   Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме 

на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специаль-

ных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики диа-

гностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития 

(например, для части, формируемой участниками образовательных отношений). 

     Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диа-

гностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, 

специфичных для детей раннего и дошкольного возраста.  

    Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответству-

ющих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с 

результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

     В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоя-

тельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону акту-

ального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ре-

бенка в деятельности и взаимодействии.  

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

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может со-

ставить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация 

данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индиви-

дуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

   Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют 

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

метах и явлениях окружающей действительности и др. 

    Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфо-

лио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Получен-

ные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за про-

дуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 



 

   Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстра-

ивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творче-

скую маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образова-

тельный процесс. 

    При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение ин-

дивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образова-

тельной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).     Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психо-

логического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

     Педагогическая диагностика проводится по пособию "Диагностика готовности ребенка к школе» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы. В пособии представлен методический аппарат (анкета, диагностические методики и 

карты развития ребенка), позволяющие определить степень готовности ребенка к обучению в школе: выявить 

уровень развития умственных, коммуникативных, регуляторных способностей, мелкой и крупной моторики; 

оценить уровень осведомленности в сновных областях знаний (представления об окружающем мире, элемен-

тарные математические представления) и др. 

 

2.7. Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы воспитателя  

с детьми разновозрастной дошкольной группы 2 -7 лет 

       Для конкретизации и корректировки воспитательно-образовательной работы, предусмотренной пер-

спективным планом, воспитатель использует в работе календарные планы. Для удобства пользования планом 

воспитатель делит его на две части: первая и вторая половины дня.   

В первой половине дня:   Во второй половине дня:  

Беседы;   

Дежурства в уголке природы;   

Утреннюю гимнастику;   

Упражнения на развитие мышц и моторики арти-

куляционного аппарата;   

Пальчиковые игры;   

Повторение песенок, потешек, стихотворений, по-

словиц, поговорок и т.д.;   

Привитие культурно - гигиенических навыков;   

Рассматривание предметов и иллюстраций;   

Наблюдение в природе и явлений общественной 

жизни;  

Индивидуальную работу.  

Занятия по изучению произведений живо-

писи: картин, иллюстраций, альбомов;   

Беседы;   

Экспериментирование;   

Индивидуальную работу;   

Работу с родителями (беседы, консульта-

ции);   

Чтение произведений художественной ли-

тературы с продолжением;   

Развлечения, досуги;   

Наблюдение в природе и явлений обще-

ственной жизни.  

 

          

 2.8. Социальный   паспорт ДГ. 

Распределение по возрастным группам 

на 1 сентября 2024г. 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

2г. – 1 

3г. - 0 

4г. – 0  

5л. – 1 детей 

6-7л. – 2 ребенка 

Всего: 4 ребенка – 1 мальчик, 3 девочки 

 

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДГ 

№

 п/п 
Критерии  Кол-во 

1 Полные семьи 1 

2 Неполные семьи 2 

3 Многодетные 2 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей 1 

5 Семьи, имеющие опекаемых детей (по согласию) 0 

6 Матери (отцы) - одиночки 1 

7 Дети – инвалиды 0 (1?) 



 

 Всего: 3 семьи 

 

2.9. Вариативная часть  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному направлению. 

Пояснительная записка 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний.  

Обязательная (инвариантная) часть соответствует ФОП ДО и составляет 70% от общего объема 

Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), состав-

ляет не более 30% от общего объема Программы; ориентирована на специфику национальных, социокуль-

турных и иных условий, в том числе региональных и муниципалитета, образовательных потребностей и за-

просов воспитанников.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на расширение содержания отдельных образовательных обла-

стей обязательной части Программы: 

         - «Мы в Удмуртии живем» Комарова А.М; 

        - «Разговор о правильном питании» Безруких  М.М., Филлиповой Т.А.;  

        - «Логоритмические занятия в детском саду» Картушина М.Ю. 

 

НРК.  

Содержанием регионального компонента в сфере образования является патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей формирования личности. В 

понятие «патриотическое воспитание» заложено формирование человека с определенными духовно-

нравственными ориентирами.   

    За основу взята примерная региональная программа дошкольного образования «Мы в Удмуртии живем». 

Автор: Комарова А.М.  
     Программа  реализует региональный компонент в системе традиционных  мероприятий  по  ознакомле-

нию  детей  с  родным  краем  и культурой удмуртского народа в совместной деятельностью воспитателя и 

детей и самостоятельной деятельностью детей в течение дня 

Цели и задачи программы:  

– формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребёнка к малой родине, 

развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание образовательной деятельности на ос-

нове семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения созидательного потенциала окружения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи:   

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

чательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, культура Удмуртии) в целях 

формирования личностно-позитивного отношения к родным местам, к современной действительности.   

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

зерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, при-

родной, социальной окружающей действительности.  

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

ры своего народа и родного края.   

– раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – патриотическому воспитанию до-

школьников.  

– укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании обратить вни-

мание на благоприятную возможность  адаптации ребёнка к реальной действительности через совместный 

просмотр и обсуждение семейных фотографий, (семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и деду-

шек, других родственников,  совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, про-

смотр телепередач и видеофильмов).  

формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, 

учить высказывать своё мнение при решении местных проблем  и тех вопросов, которые будут стоять пе-

ред ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей её решения, развитие поисковых качеств, стремле-

ния постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое).  



 

   Программа охватывает четыре возрастные группы детей: младшая группа от 3 до 4 лет, средняя группа 

от 4 до 5 лет, старшая  группа от 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Мы в Удмуртии живем» А.М. Комарова. 

- ребенок знает природные особенности села, города, республики;   

- ребенок знает объекты растительного мира Удмуртии, может рассказать о них, и их пользе для 

человека;   

- у ребенка сформирована потребность вести себя бережно по отношению к растительному миру;   

- ребенок умеет любоваться красотой окружающей природы;   

- ребенок имеет представление о животном мире Удмуртии, рассказывает о внешнем строении ос-

новных жизненных функциях, приспособленность к окружающей среде;  

- ребенок проявляет гуманные отношения по отношению к животному миру;  

- ребенок задает вопросы о жизни и судьбе знаменитых земляков села, города, Удмуртии;   

- ребенок рассказывает о знаменитых земляках по собственной инициативе;  

- ребенок проявляет интерес к прошлому и настоящему своего народа;   

- ребенок знает традиции удмуртского народа, делится знаниями о них;   

- ребенок знает традиционные национальные праздники удмуртского народа:  

- ребенок знает и любит народные игры, играет в них по собственной инициативе;  

- ребенок различает основные символы своего города, городов Удмуртии и республики;   

- ребенок знает и называет города Удмуртии;   

- ребенок называет достопримечательности, знает их возникновение;   

- ребенок умеет наблюдать за городскими объектами и явлениями, по своей инициативе  

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образователь-

ных достижений, основанная на методах: наблюдения, бесед, специально созданных диагностических ситу-

аций, включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий с целью их дальнейшей оптимизации.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:    
  Программа кружка  «Разговор о правильном питании» разработана  с учётом учебно-методического 

пособия   М.М. Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой «Разговор о правильном питании». Срок реализации 

программы – 1 год. 

 Цель и задачи программы:  
Цель: формирование у детей основ культуры питания, как одной из составляющих  здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о правилах питания, направленных на охранение и укрепление здоро-

вья, формировать готовность соблюдать эти правила. 

2. Формировать навыки правильного питания- как составной части здорового образа жизни. 

3. Формировать представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

4. Пробуждать у детей интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов. 

5. Просвятить родителей в вопросах организации правильного питания детей дошкольного воз-

раста. 

Данная работа позволяет: 

- сформировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни, полезные навыки 

и привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила здорового питания, а 

также постепенно вырабатывает определенные полезные для здорового образа жизни вкусовые пред-

почтения; 

- воспитать у детей чувство уважения к людям труда, первоначальные трудовые навыки. Бо-

лее того, по признанию большинства родителей работа с детьми в ДГ по данному направлению посте-

пенно оказывает положительное влияние на организацию структуры питания в семье, сделав его более 

разнообразными полезным. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Разговор о правильном питании» 
  В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, об основных 

питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, основах составления 



 

рациона питания, правилах гигиены, научатся сервировать стол и соблюдать правила этикета, а так-

же традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других стран. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Рабочая программа кружка «Веселый язычок» составлена на основе: «Логоритмические занятия в 

детском саду». Картушина М.Ю.  

      Актуальность.  С каждым годом в дошкольной группе растет количество детей с различными наруше-

ниями речи (в ДГ все дети с ЗРР). Дошкольный возраст является сензитивным периодом для освоения, как 

ритмической культуры слова, так и ритма движения. Логоритмика помогает соединить речь с движением, 

способствует развитию чувства ритма, нормализации и регулированию темпа высказывания.  

Таким образом, актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью.  

Цель Программы - стимулирование речевых и познавательных процессов      развития  ребёнка, овладение 

двигательными навыками, развитие коммуникативных навыков в процессе общения с взрослым и сверстни-

ками.  

Задачи  Программы 

Образовательные: 
• формировать двигательные умения и навыки;  

• развивать пространственные представления;  

• развивать переключаемость и координацию движений;  

• развивать ритмическую выразительность;  

• развивать воображение и ассоциативно-образное мышление;  

• развивать коммуникативные умения и навыки;  

• воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства.  

 Развивающие:  
• развивать речевое дыхание;  

• развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата;  

• развивать тонкие движения пальцев рук;  

• развивать фонематическое восприятие;  

• формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память;  

• формировать грамматический строй и связную речь.  

Воспитательные:   
• воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движе-

ниях ритмическую выразительность;  

• формировать способность восприятия музыкальных образов и умение ритмично и 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом;  

• совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма;  

 

Планируемые результаты освоения программы кружка «Веселый язычок» 
  

В ходе реализации Программы ребенок будет:  

• владеть достаточным словарным запасом по лексическим темам;  

• ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая задан-

ный характер, образ;  

• управлять своим голосом и интонационной выразительностью речи;  

• правильно брать дыхание во время пения;  

• обладать достаточной подвижностью артикуляционного аппарата;  

• правильно произносить все звуки родного языка;  

• правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать 

гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках;  

• ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в 

колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега;  

• координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реаги-

рует на смену движений.  

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

    Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной части Про-

граммы, а также дополняется следующими компонентами:   



 

- Стартовая педагогическая диагностика проводится в сентябре каждого года.   

- Заключительная педагогическая диагностика проводится в апреле каждого года.  

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: дидактические игры, упраж-

нения, подобранные педагогом индивидуально для каждого ребёнка, позволяющие повысить индиви-

дуальный результат освоения программного содержания по образовательной области, либо разделу 

Программы. 

 

 Содержательный раздел. 

 Описание образовательной деятельности по освоению Программ: 

 

Содержание вариативных программ носит развивающий и воспитывающий характер.  

Они составлены на основе принципов доступности и последовательности.  

Программы  предусматривают  всестороннее  воспитание  ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое, 

экологическое, патриотическое. 

Формы, способы, методы и средства реализации.  

 Обучающие  или  информационные  занятия – передача  детям определенных не известных им ранее 

фактов и сведений о фольклоре и родном крае. 

 Игровая деятельность. 

 Наблюдения, прогулки, экскурсии. 

 Просмотр картин, иллюстраций, альбомов. 

 Сотрудничество  с семьей, библиотекой. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

Особенностями занятий являются 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку 

 Разнообразные задания в игровой форме. 

 Развитие речи и познавательных способностей детей. 

Принципы работы с детьми: 

 Учет индивидуальных особенностей; 

 Коммуникативность; 

 Научный подход; 

 Стимулирование речевой и познавательной активности; 

 Последовательность образовательного процесса. 

Работа с родителями: 

 Родительские собрания с целью знакомства. 

 Индивидуальные беседы и консультации. 

Организационный 

 Расписание  

Кружок  понедельник вторник среда четверг пятница 

«Разговор о правиль-

ном питании» 
 15,30    

«Веселый язычок»   15.30   

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации вариативных программ должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 Уважение  взрослых к человеческому достоинству детей; 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей, ориентиро-

ванного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию  его 

развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг другу и взаимо-

действие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и  общения; 

 Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность;  

 



 

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  и материально-технических условий 

реализации вариативной части Программы 

 

Для  реализации  задач  данного  направления  работы  с  детьми  в ДГ созданы условия: 

 В группе имеется патриотический уголок по ознакомлению с РФ и УР: карта России и УР, символика 

РФ и УР, фотографии президента РФ и УР. 

 Музейная комната в школе для ознакомления с бытом удмуртского народа. 

 Презентации  городов Удмуртии. 

 Уголок по развитию речи с картотекой артикуляционной гимнастики, с предметными картинками, с 

играми на отработку правильного звука и дыхания. 

 Уголок ЗОЖ: плакаты, развивающие игры, муляжи продуктов, овощей и фруктов. 

В методическом кабинете 

 методическая литература, подборка периодических изданий 

 дидактический материал, настольные игры. 

 Цифровы образовательные ресурсы. 

 

Методическое обеспечение вариативной части Программы 
Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живем». Ижевск, 2014.  

К.Климов. Удмуртское народное искусство. Ижевск «Удмуртия» , 1988г. 

Удмуртия навеки с Россией. Книга для чтения. Авторы-составители Т.С. Андреева, Н.Г. Бободжанова. 

Ижевск. «Удмуртия» 2008 

«Друг к другу с добром» пособие для работников дошкольных учреждений Ижевск. «Удмуртия» 2004 

«Рюкзачок», стихи для детей. Вера Красовская 2008 

 «Лопшо Педунь смеётся», удмуртские народные сказки Ижевск. «Удмуртия» 2009 

Серия книг Флора и фауна Удмуртии «Птицы», «Животные», «Грибы», «Насекомые», «Лекарственные рас-

тения». Под ред. Т.В. Вороновой Ижевск. «Удмуртия» 2009 

«Удмуртские народные узоры» Под ред. Т.В. Вороновой Ижевск. «Удмуртия» 2009 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СП-б:Детство-

Пресс,2005 

Развивающая настольная игра «Роток – говорок, ушки - услынюшки» 

Развивающая настольная игра «Кытын улэ буква?». «Где живет буква?» 

Настольная познавательная игра-путешествие для детей 5-8 лет «Алнашысен Ярозь» 

Мифы, легенды и сказки удмуртского народа. Литературная обработка Н. Кралина Ижевск Удмуртия 1995 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/Методическое пособие.- М. 

Олма – Пресс, 2004.  

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Конспекты логоритмических заня-

тий с детьми. ТЦ Сфера, 2008  

 

Социокультурный контекст (Социальное партнерство) 
    Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он 

также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы вос-

питания.  

   Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.  

    Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образователь-

ной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта об-

разовательных отношений в Программе воспитания. 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 подоб-

ное); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной направ-

ленности; 

• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 



 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Педагогический коллектив ОУ осуществляет сотрудничество с различными организациями. 

 

Направление 

 

Наименование  

общественных  

организаций,  

учреждений 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

 

Образование  АОУ ДПО УР ИРО г. 

Ижевска 

Курсы    повышения  квалификации, участие   в   

семинарах, конференциях. 

По плану  

ДГ 

Вавожское УНО Осуществление методического сопровождения 

ОУ 

По плану УНО 

ДОУ Вавожского р-на Обмен опытом работы По плану УНО 

МКОУ Брызгаловская 

ООШ 

Педсоветы, ВТГ, посещение открытых уроков и 

занятий, дни открытых дверей, экскурсии для 

воспитанников, использование спортивного зала.  

По плану  

преемственности  

Дошкольные 

учреждения 

района 

Участие  в районных методических объединени-

ях, семинарах по  обмену опытом 

По плану  

РМО 

Медицина 

 

Вавожская МБУЗ,  

Брызгаловский ФАП 

 

Проведение медицинского обследования детей и 

работников ДГ; 

связь медицинских работников по вопросам забо-

леваемости и профилактики (консультирование) 

По договору 

Библиотека Брызгаловская СБ Экскурсии, посещение выставок, совместные ме-

роприятия. Приобщение детей к чтению. 

По плану 

Культура  Сельский ДК Экскурсии, посещение выставок, совместные ме-

роприятия, проекты, акции. 

По плану 

Деятельности и культурные практики в ДГ  
 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС 

ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельно-

сти и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателя-

ми, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельно-

сти 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).  

Требования к планируемым результатам освоения Программы  
    Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена 

на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном разви-

тии человека в будущем.  

    На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 

так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

 младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

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

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  



 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотиче-

ское  

Родина,  

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное  Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверст-

никами на основе общих интересов и дел.  

Познаватель-

ное  

Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, комму-

никативной и продуктивных видах деятельности и в самообслужи-

вании, обладающий первичной картиной мира на основе традици-

онных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровитель-

ное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе ува-

жения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной дея-

Патриотическое  Родина, 

 природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окру-

жающему миру  

Социальное  Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество  

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным действи-

ям в общении. Способный общаться с другими людьми с помо-

щью вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в по-

ведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, са-

мостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обста-

новке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и  

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  



 

тельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и  

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, приро-

де, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками худо-

жественно-эстетического вкуса.  

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
     Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех обра-

зовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспита-

ния и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

    В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Пред-

ложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

 

Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – Рос-

сии, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответ-

ственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и опреде-

ляется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культур-

ных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях свое-

го народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

 

Задачи патриотического воспитания:  

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоин-

ства как представителя своего народа;  

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и со-

гражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основ-

ных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  



 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

   В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учит-

ся действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интере-

сах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом явля-

ется формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подго-

товки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании цен-

ностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализа-

ции в обществе.  

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудниче-

ства и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), мило-

сердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопережива-

ния), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблю-

дать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ре-

бенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследователь-

ской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  



 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где без-

опасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и тан-

цев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и са-

мостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 

и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двига-

тельным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

 

    Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

    Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на про-

тяжении всего пребывания ребенка в ДГ.  

    В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое быто-

вое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

    Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

 

    Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с 

семьей.  

 

Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавлива-

ет их к осознанию его нравственной стороны.  

   Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудо-

вого воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, ум-

ственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

 



 

При реализации данных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на нескольких направле-

ниях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможно-

сти для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитате-

ля, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответствен-

ность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, фор-

мировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-

ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир чело-

века;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удоб-

ствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, преду-

предительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говоря-

щих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДГ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и после-

довательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, акку-

ратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на ста-

новление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной ра-

ботой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДГ;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном 

языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эс-

тетического воспитания.  

Особенности реализации воспитательного процесса  



 

    Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования строится из  следующих особенностей: вос-

питательно-образовательная работа в ДГ строится на основе комплексно-тематического планирования. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы явля-

ются примерные темы (праздники, события, проекты, которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так  же 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 (родной край, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

    Уже традиционными для стали тематические мероприятия "День бабушек и дедушек", , "День народного 

единства и государственности Удмуртии", "Новый год и рождество", "День защитника Отечества", "Между-

народный женский день", "День космонавтики", "Неделя детской книги", "Дни здоровья", "Месячники без-

опасности", "9 мая" и другие. Семьи воспитанников принимают непосредственное участие в организации и 

проведении различных мероприятий, ведь только в единстве с семьей мы сможем получить достойный ре-

зультат от проделанной работы. 

   Задача воспитательной работы в ДГ наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными де-

лами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и пер-

спективам. 

 

Праздничные события    Задачи 

Праздник Создание у детей радостного настроения, эмоционального подъема, форми-

рование праздничной культуры 

Подготовка к празднику   Вызвать у детей интерес к предстоящему торжеству, на основе этого инте-

реса формировать их моральные и нравственные качества, художественный 

вкус.   

Деятельность в предпразд-

ничные дни и в момент 

празднования какого-либо 

события   

Сплотить детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотруд-

ничество.    

Способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсцениров-

ках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада.
 
  

Формировать активную позицию и приобщение к человеческой культуре, 

традициям и обычаям народов, проживающих на территории Удмуртии 

   В основу классификации праздников, которые отмечаются в ОУ, положена общепринятая праздничная 

культура, которая выработалась в нашей стране.   

    Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от воз-

растных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, по необходимости, праздничный 

календарь событий может дополняться другими событиями.   

Воспитывающая среда образовательной организации   

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель 

и задачи воспитания.   

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь:   

 люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела;   

 природа;    

 это семья, детский сад, немного улицы.   

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, во 

время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных ин-

струментов является воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с детьми. Это требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным 

и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная мане-

ра держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребен-

ка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В ма-

нере разговаривать, одеваться и т.д.   



 

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно пространствен-

ная среда (далее - РППС) ОУ. Она аналогична РППС образовательной программы. 

 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реа-

лизации Программы воспитания  
 

   Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДГ.  

   Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДГ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников.  

   Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в ор-

ганизационном планах. 

Ключевой фигурой воспитания в ДГ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-

ции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы ДГ, так как цель 

этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-

воспитательном процессе.  

   С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени и брошюры, родительские уголки, тематические стенды, фотовы-

ставки и др.), привлекаются родители к участию в праздниках, развлечений, экскурсий. Размещение на офи-

циальном сайте ОУ информации для родителей по вопросам воспитания, привлечение родителей к участию в 

проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, праздниках. А так же родительские дни, во время ко-

торых родители могут посещать занятия для получения представления об образовательном процессе в ДГ. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  
   Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приво-

дит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с дру-

гими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

   Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспита-

тельном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитатель-

ные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, си-

туацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спек-

такль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носите-

лями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с экскурсией к памятнику 

советского солдата, «Театр в детском саду» – показ спектакля для родителей,  педагогов и учащихся школы и 

т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе тра-

диционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творче-

ский проект и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.   

 «Праздники и развлечения» 

Мероприятия Срок  

«Путешествие в страну Знаний»  Сентябрь 

Развлечение «Я вырасту здоровым» Сентябрь 

Развлечение «День бабушек и дедушек» Октябрь 



 

Викторина «Вежливые слова» 

Викторина «Овощное ассорти». Октябрь 

Развлечение «Осеннины». ноябрь 

Утренник «Милая мамочка» 

 Викторина «Огонь – друг, огонь - враг» 

ноябрь 

Викторина «Здравствуй,  матушка Зима» 

Утренник «Новогодняя сказка»  

Декабрь 

Литературная гостинная «В гостях у сказки» январь 

Викторина «Безопасность нам нужна»  февраль 

Развлечение «Масленица». февраль 

Утренник «Мама милая моя». Март 

Развлечение по сказкам А.С.Пушкина Март 

Викторина  «Путешествие в космос»» Апрель 

Развлечение «В стране сказок дедушки Чуковского»» Апрель 

Развлечение «Выпуск в школу». 

Викторина «Мир насекомых» 

Май 

День защиты детей Май-июнь 

Спортивные праздники  

«Спортландия!» Октябрь 

«В шашечном королевстве» Ноябрь 

«День Защитника Отечества Февраль 

 «Веселые старты»   февраль 

«Лыжня зовет!»  март 

Выставки детских работ  

 «Правила дорожные знать каждому положено!»  Сентябрь 

«Наши бабушки и дедушки» Октябрь 

«Осень разноцветная» Ноябрь 

 «Волшебница зима» Декабрь 

«Зимние узоры» Январь 

«Мой папа -  солдат» Февраль 

 «Мама – солнышко моё» Март 

«Космос глазами детей» апрель 

«Земля наш общий дом» апрель 

«Моя будущая школа» Май 

 

 «Трудовое воспитание» 

Задачи: 
1. Формировать   и   совершенствовать   правильные   трудовые   навыки, овладение умением работать 

аккуратно, ловко, в быстром темпе. 

2. Воспитывать личностные качества: привычку к  труду,  ответственность   за   порученное   дело,   за-

ботливость,   бережность, трудолюбие, готовность участвовать в труде, не избегая неприятной работы 

и проявляя при этом настойчивость, умение доводить начатое до    конца,    привычка    систематиче-

ски    выполнять    какие- то обязанности. 

3. Воспитывать   элементарные   навыки   планирования   и   организации своей и общей работы,  гото-

вить все необходимое для работы и убирать по её окончанию 

4. Формировать    положительные    взаимоотношения    между    детьми, умение работать согласованно 

и дружно, оказывать помощь друг другу, доброжелательно оценивать работу товарища. 

 

  Хозяйственно  

бытовой труд 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Протирание стульчиков. Приучать  детей протирать стульчики  влажной тряпочкой. Воспи-

тывать желание трудиться в коллективе. 

2 Наведём порядок в игро-

вых уголках 

Приучать детей следить за порядком в игровых уголках; учить уби-

рать игрушки на место; формировать самостоятельность в наведе-

нии порядка; воспитать положительное отношение к трудовой дея-

тельности   



 

3 Мытьё выносных игру-

шек 

Учить готовить оборудование для труда: намылить мочалку, мыть 

игрушки, ополаскивать, вытирать. Воспитать аккуратность, трудо-

любие 

4 Помочь воспитателю 

нарезать салфетки 

Учить складывать салфетки, пользоваться ножницами. Воспитать 

стремление к совместной деятельности 

5 Стирка салфетокдля заня-

тий 

Вырабатывать умение самостоятельно готовить оборудование для 

труда.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Протирание строительно-

го материала 

 Продолжать учить детей следить за чистотой: стирать салфетки 

после рисования и аппликации. Воспитывать трудолюбие 

2 Протирание стульчиков. Приучать  детей протирать стульчики  влажной тряпочкой, умение 

выжимать тряпочку. 

3 Протирание  в  шкафчи-

ках в раздевальной ком-

нате 

Продолжать формировать у детей умение протирать влажной и су-

хой тряпочкой шкафчики в раздевальной комнате. Совершенство-

вать трудовые навыки.. 

4 Ремонт книг. Организовать ремонт книг. Приучать детей помогать взрослому в 

ремонте книг. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Протирание строительно-

го материала 

Поручить протереть влажной тряпкой строительный материал. 

Учить прополаскивать, выжимать тряпочку, не намочив рукава. 

2 Протирание стульчиков Приучать  детей протирать стульчики  влажной тряпочкой. Воспи-

тывать желание трудиться в коллективе. 

3 Стирка салфеток Продолжать учить детей следить за чистотой: стирать салфетки по-

сле рисования и аппликации. Воспитывать трудолюбие. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Протирание шкафчиков  

для полотенец 

Закрепить умение планировать коллективную деятельность; рас-

пределять между собой обязанности. Воспитывать уважение к ре-

зультату труда. 

2 Протирание строительно-

го материала 

Поручить протереть влажной тряпкой  строительный материал. 

Учить прополаскивать, выжимать  аккуратно тряпочку. 

3 Протирание стульчиков. Приучать  детей протирать стульчики  влажной тряпочкой. Воспи-

тывать желание трудиться в коллективе. 

4 Стирка салфеток. Продолжать учить детей следить за чистотой: стирать салфетки по-

сле рисования и аппликации. Воспитывать трудолюбие. 

5 Стирка кукольного белья. Познакомить со свойствами воды и мыла. Учить детей  стирать ку-

кольное белье, выжимать, прополаскивать, развешивать, сушить. 

Воспитывать желание трудиться. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Мытье стульчиков. Продолжать учить детей протирать стульчики; закрепить умение 

выжимать тряпочку. Учить помогать друг другу в труде. Воспиты-

вать аккуратность. 

2 Труд в физкультурном   

уголке. 

Продолжать учить детей пользоваться влажной тряпкой; протирать 

инвентарь. Воспитывать желание трудиться, вместе помогая друг 

другу. 

3 Наведение порядка в иг-

ровом уголке 

Закрепить у детей навыки и умения о необходимости прибирать 

игрушки на свои местах. Учить совместному с воспитателем рас-

пределению обязанностей по проведению порядка в игровых зонах. 

Воспитывать у детей уважение к труду товарищей. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мытье стульчиков. Продолжать учить детей протирать стульчики; закрепить умение 

выжимать тряпочку. Воспитывать аккуратность  

2 Наведение порядка в 

физкультурном уголке. 

Приучать протирать влажной тряпочкой мячи и  спортивный ин-

вентарь. Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, уважение к тру-

ду товарищей. 

3 Протирание скамеек и 

шкафов в приемной. 

Продолжать формировать культуру труда. Учить работать вместе. 

Дружно. Формировать стремление к чистоте и порядку. 

4 Мытьё предметов в игро-

вом уголке «Парикмахер-

ская» 

Продолжать формировать у детей  желание трудиться и помогать 

взрослым.  

М а
р т
 1 Мытье стульчиков. Продолжать учить детей протирать стульчики; закрепить умение 

выжимать тряпочку, не намочив рукава. Учить помогать друг другу 



 

в труде. .. 

2 Протирание строительно-

го материала 

Приучать протирать влажной тряпочкой строительный материал. 

Учить прополаскивать, выжимать  аккуратно тряпочку. 

3 Труд в физкультурном   

уголке. 

Продолжать учить детей пользоваться влажной тряпкой; протирать 

инвентарь. Воспитывать желание трудиться, вместе помогая друг 

другу. 

4 Протирание  в  шкафчи-

ках в раздевальной ком-

нате 

Продолжать формировать у детей умение протирать влажной тря-

почкой шкафчики в раздевальной комнате. Совершенствовать тру-

довые навыки. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мытье стульчиков. Продолжать учить детей протирать стульчики; закрепить умение 

выжимать тряпочку, не намочив рукава. Учить помогать друг другу 

в труде. 

2 Дежурим в театрализо-

ванном уголке 

Навести порядок в уголке театра.Учить аккуратно  развешивать ко-

стюмы, раскладывать атрибуты. 

3 Протирание  в  шкафчи-

ках в раздевальной ком-

нате 

Продолжать формировать у детей умение протирать влажной тря-

почкой шкафчики в раздевальной комнате. Совершенствовать тру-

довые навыки.  

4 Наведение порядка в 

физкультурном уголке. 

Продолжать учить детей следить за чистотой. Приучать протирать 

влажной тряпочкой мячи и  спортивный инвентарь. Воспитывать 

трудолюбие, взаимопомощь, уважение к труду товарищей. 

5 Протирание  в  шкафчи-

ках в раздевальной ком-

нате 

Продолжать формировать у детей умение протирать влажной и су-

хой тряпочкой шкафчики в раздевальной комнате. Совершенство-

вать трудовые навыки. Формировать культуру труда. 

М
а
й

 

1 Мытье стульчиков. Продолжать учить детей мыть стульчики; закрепить умение поль-

зоваться схемой. Учить помогать друг другу в труде. Воспитывать 

аккуратность. 

2 Протирание  в  шкафчи-

ках в раздевальной ком-

нате 

Продолжать формировать у детей умение протирать влажной тря-

почкой шкафчики в раздевальной комнате. Совершенствовать тру-

довые навыки.. 

3 Стирка салфеток. Продолжать учить детей следить за чистотой: стирать салфетки по-

сле рисования и аппликации. Воспитывать трудолюбие. 

4 Дежурим в театрализо-

ванном уголке 

Навести порядок в уголке театра. Учить аккуратно  развешивать 

костюмы, раскладывать атрибуты. 

 

 

 

 «Нравственно-патриотическое воспитание» 
      Задачи: 

 Формировать интерес дошкольников к истории своего села, района, республики, основы экологиче-

ской культуры, гуманного отношение ко всему живому, умение видеть историю вокруг себя. 

 Воспитывать любознательность, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, к 

своему народу, его обычаям, традициям. 

 Знакомить со знаменитыми людьми Удмуртии, достопримечательностями села Вавож, г. Ижевска. 

 Познакомить с культурой и традициями удмуртского народа 

месяцы  Содержание 

Сентябрь 1. Моя семья 

 2. Я и мое имя  

 3. Дом, в котором я живу  

 4 Выходной день в нашей семье 

октябрь 1. Моя родословная 

 2. Где я живу. 

 3. Мой детский сад 

 4. Мое родное село (деревня) 

ноябрь 1. Достопримечательности нашего села 

 2. Где работают папы и мамы 

 3. Вавож – районный центр 



 

 4. Символика Вавожского района. 

декабрь 1. Ижевск- столица моей Удмуртии. Достопримечательности города. 

 2. Символика Удмуртии 

 3. Наша страна - Россия 

 4. Символика нашей страны. 

январь 1. Знаменитые люди Удмуртии. 

 2. Портрет Земли 

 3 Знакомство с глобусом 

февраль 1. Карта мира 

 2 Как жили славяне 

 3 День Защитников Отечества 

март 1 Мамин праздник 

 2 Масленица 

 3 Убранство дома 

 4 Удмуртская кухня 

апрель 1 Удмуртская одежда 

 2 Природа удмуртского края 

 3 Животный мир Удмуртии 

 4 Красная книга Удмуртии 

май 1 Никто не забыт, ничто не забыто. 

 2 День Победы 

 3 Откуда хлеб пришел? 

 

 «Безопасность», «Здоровье» 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека 

 Формировать  представление о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
 Закреплять знания о правилах безопасности дорожного движения.  
 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
 Расширять знания об источниках опасности в быту  
 Расширять  знания детей о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара 

месяц  Тема 

сентябрь Безопасность на дорогах и улице Правила безопасного поведения на улицах  

О правилах поведения в транспорте 

Твои помощники на дороге 

Дорожные знаки 

октябрь Безопасность собственной жизне-

деятельности 

Один дома 

Если ребенок потерялся  

О правилах пожарной безопасности 

Огонь – наш друг, огонь – наш враг 

Взаимная забота и помощь в семье 

ноябрь Опасные предметы 

О правилах пожарной безопасности 

Правила поведения при пожаре 

декабрь 

 

Опасные ситуации дома 

Правила поведения на воде 

Небезопасные зимние забавы 

Поведение ребенка на детской площадке. 

январь Бережем свое  здоровье Как устроен мой организм 

февраль Соблюдаем режим дня 

Бережем свое здоровье  

О правильном питании и пользе витаминов 

Правила первой помощи 

Врачебная помощь   

Безопасный отдых на природе Правила безопасного поведения на природе  

март Опасные насекомые 



 

Бережем свое  здоровье Всегда ли овощи полезны 

Из чего варят кашу и как сделать его вкусной 

Кто живет в молочной стране 

апрель Путешествие в страну здоровых зубов 

Безопасный отдых на природе Ядовитые растения  

Не все грибы съедобны 

Правила поведения при грозе 

Правила поведения при общении с животными 

май Помощь при укусах 

О правилах пожарной безопасности 

Психологическая безопасность 

Правила поведения на воде 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Приложение - 1        

 

Мес. №  Мероприятия  Праздники и памятные даты 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Здравствуй, дет-

ский сад. 

Развлечение День Знаний 1 сентября – День знаний 3 сентяб-

ря - День окончания Второй миро-

вой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2 Безопасность 

поведения 

Презентация по ОБЖ 

Выставка детских работ «Твои 

помощники на дороге» 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

3 Я вырасту здоро-

вым. 

Развлечение  «Я вырасту здоро-

вым» 

 

4 Народная культу-

ра и традиции 

Экскурсия в библиотеку 27 сентября – День воспитателя и 

всех дошкольных работников 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень Праздник «Дедушек и бабушек» 

Рисуем  «Осень» 

1 октября - Международный день 

пожилых людей; Международный 

день музыки 

3 октября – День защиты животных 

5 октября - День учителя 

2 Азбука вежливо-

сти 

Акция «Подари лыбку» 

Викторина «Вежливые слова» 

07 октября – Всемирный день 

улыбки 

3 Знай и уважай 

ПДД 

Выставка детских работ «Пра-

вила дорожные знать каждому 

положено» 

16 октября – Всемирный день хлеба 

16октября – День отца в России 

4 Мое село. Экскурсия по селу. Рассматри-

вание достопримечательностей 

и памятника села. 

28 октября - День бабушек и деду-

шек (день внуков, внучат) 

28октября:Международный день 

анимации 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Человек и природа Викторина «Овощное ассорти». 4 ноября – День народного единства 

2 День народного 

единства 

 «Россия – родина моя» (беседа 

о символах страны, рисование 

флага, герба) 

7 ноября - День памяти военного 

парада 8 ноября - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

10 ноября – День полиции 

3 День Удмуртии. Виртуальное путешествие 

«Столица Удмуртии - Ижевск» 

12 ноября - Синичкин день (помощь 

зимующим птицам); 13 ноября – 

День доброты 

4 Пожарная без-

опасность. 

Игра  «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

18 ноября - День рождения Деда 

Мороза 

5 День матери Чайная гостинная «Милая ма- Последнее воскресенье ноября – 



 

мочка» День матери в России  

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

Беседа «Здравствуй,  зимушка 

зима»  

Выставка рисунков «Волшеб-

ница зима» 

3 декабря - День неизвестного 

солдата; Международный день 

инвалидов 

4 декабря - День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу 

2 Безопасность зи-

мой 

Презентация «Безопасность зи-

мой» 

5 декабря - День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря - Международный день 

художник 

9 декабря - День Героев Отечества 

3 «Поет зима, аук-

ает» 

  Выставка рисунков «Зимние 

узоры» 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

4 Новый год Утренник «Новогодняя сказка»  31 декабря – Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимние каникулы. Фотовыставка «Зимние забавы» 7 января – Рождество Христово 

2 Народные празд-

ники. Рождество 

и Колядки 

Спортивное развлечение «В 

гостях у снеговика» 

11 января - Всемирный день 

«Спасибо!» 

3 Опасные 

предметы 

Викторина «В стране сказок»  17 января – День детских 

изобретений 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Неделя здоровья Спортивное развлечение 

«Спортландия зовет!» 

24 января - Международный день 

эскимо  

27 января - День снятия блокады 

Ленинграда; День памяти жертв 

Холокоста 2 

9 января - День изобретения 

автомобиля 

2 Безопасност Викторина «Безопасность нам 

нужна»  

 

2 февраля - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

 3 Зима Просмотр презентаций. Развле-

чение «Масленица» 

8 февраля - День российской науки 

4 

 

Материалы и их 

свойства 

 

Экскурсия в библиотеку 14 февраля – Международный день 

дарения книг;  

15 февраля - День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

17 февраля - День спонтанного 

проявления доброты 

Защитники Оте-

чества 

День родного языка  

 

Спортивное развлечение «Бра-

вые солдаты» 

21 февраля - Международный день 

родного языка  

23 февраля – День защитников оте-

чества 

М
а

р
т
 

1 Весна идет, весне 

дорогу 

Выставка детского творчества 

«Весна-красна» 
 

2 Международный 

Женский 

день 8 марта 

 «Мама милая моя». 8 марта – Международный женский 

день 

3  Безопасность на 

прогулке 

 

Выставка рисунков 

«Безопасность на прогулке» 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 

20 марта – Всемирный день земли 

21 марта – Международный день 

лесов  

22 марта – Всемирный день воды 



 

4 Мир профессий Оформление альбома 

«В мире профессий» 

27 марта – Всемирный день театра 
А

п
р

ел
ь

 

1 Неделя здоровья Развлечение «Веселые старты»  1 апреля – Международный день 

птиц 

5апреля – Международный день 

спорта  

7 апреля – Всемирный день здоро-

вья 

2 Космические про-

сторы 

Игра «Космосмическое путеше-

ствие» 

12 апреля – День авиации и космо-

навтики 

3 Безопасность на 

прогулке 

Лепбук по ПБ 30апреля:День пожарной охраны 

 

4 День Земли. Выставка детского творчества 

«Земля наш общий дом» 
22апреля: Всемирный день Земли 

 

 

 Неделя детской 

книги 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина. 
22апреля: Всемирный день Земли 

 

М
а

й
 

1 Мое имя 

 

Рассматривание семейных фо-

тоальбомов 

23 апреля – Всемирный день книги 

2 День Победы Просмотр презентации «Пом-

ним всегда» 

9 мая – День Победы 

3 Безопасность на 

природе. 

Беседа   «Ядовитые растения»  

4 Насекомые Викторина «Мир насекомых» 18 мая – Международный день 

музеев 

19 мая - День детских обществен-

ных организаций России 

5 Лето Развлечение  «Выпуск в школу» 24 мая – День славянской письмен-

ности и культуры 

 
 

2.10. Взаимодействие взрослых с детьми   

Взаимодействие с родителями воспитанников разновозрастной группы   

В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, педагоги использу-

ются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс: посещение се-

мьи, педагогические беседы с родителями, тематические консультации, наглядная пропаганда, родительские 

собрания, телефонные звонки, совместное проведение праздников, группа в Вайбере, Ватсаппе и ВК.  

  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:   
«Здоровье»:    

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье   ребенка (спокой-

ное   общение,  питание, закаливание, движение).    

«Физическая культура»:    

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других меро-

приятиях);   «Безопасность»: - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;    

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03»:    

«Социализация»    

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социа-

лизацию, усвоение гендерного   

поведения;    

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.    

«Труд»:    



 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; - проводить совместные с родителя-

ми конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребно-

сти и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.    

«Познание»:    

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками;    

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам от-

дыха горожан (сельчан).    

«Коммуникация»:    

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.    

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального общения.    

«Чтение художественной литературы»:    

- доказывать родителям ценность домашнего чтения;    

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. «Художественное творчество»: - поддержать 

стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; - привлекать ро-

дителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого 

вдохновения.    

«Музыка»:    

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ре-

бенка.    

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходя-

щих в учреждениях дополнительного образования и культуры.    

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 

267-273).   

   3.Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания детей в ДГ   

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, пред-

ставляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последователь-

ность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется 

с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня.    

Режим и распорядок дня в дошкольной группе 

       Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупрежда-

ет утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), обра-

зовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятель-

ность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особен-

ности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабаты-

ваются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологи-

чески переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждо-

му этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нерв-

ной 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 вырабатыва-

ется 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 в ДГ гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы между прие-

мами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение еже-

дневной прогулки. 

При организации режима ДГ предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской дея-

тельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную дви-



 

гательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводятся 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 ак-

тивностью. 

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 ДГ 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 учитыватся также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочте-

ния, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДГ и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-

2 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

                                                                            (извлеченияизСанПиН1.2.3685-21Таблицы6.6,6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий ,не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10минут 

15минут 

20минут 

25минут 

30минут 

Продолжительность дневной суммар-

ной образовательной нагрузки для де-

тей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от3 до 4 лет 

от4 до 5 лет 

от5 до 6 лет 

          от 6 до 7 лет 

20минут 

30минут 

40минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия по-

сле дневного сна  90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10минут 

Перерыв во время занятий для гимнасти-

ки, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не ме-

нее 
1–3года 

     4–7лет 

12часов 

     11часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 
1–3года 

     4–7лет 

3часа 

2,5часа 

Продолжительность прогулок, не менее Для детей до 7 лет 3 часа в  день 

Суммарный объем двигательной актив-

ности, не менее 
все возраста 1часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 
До 7 лет 10минут 

Приложение № 10кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 



 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей 

в дошкольной организации 

8–10 часовое пребывание детей в ДО 

8.30-9.00 Завтрак 

10.30-11.00 Второй завтрак 

12.00-13.00 Обед 

15.30 Полдник   

                                                                                               Приложение № 12кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Организационно-правовая 

форма/ тип/вид деятельно-

сти 

Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка в 

организации 

Количество обязатель-

ных приемов  

пищи 

МКОУ Брызгаловская ООШ, 

дошкольная группа. 

Обеспечивает воспитание, обу-

чение и развитие, а также при-

смотр, уход и оздоровление вос-

питанников в возрасте от 2 до 7 

лет 

 

9 часов 

Завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник . 

 

Перерыв между отдельными 

приемами пищи составляет не 

более 3,5 часов. 

 

   ОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака, 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. 

   В Программе приводится  режим дня для группы, функционирующий сокращенный день (9-часов), 

составленный с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. В распо-

рядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогул-

ки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтра-

ка, обеда, полдника). 

   Режим работы ДГ: с 08.00 до 17.00, сокращенный день 9- часового пребывания с понедельника по пятницу, 

кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, установленные законодательством Российской Федерации. К 

началу учебного года утверждаются режимы дня с учетом контингента детей, возрастных групп. 

   Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня в ДГ со-

блюдаются следующие требования режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкуль-

тминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

 за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 

туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической подготов-

ленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также по-

движных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, вет-

реные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 регулярное проветривание, облучение помещений в отсутствие детей; 

 соблюдение оптимального температурного режима в помещениях ДГ; 

 организованная прогулка с воспитанниками, двигательная деятельность во время ее проведения; 

 облегченная одежда детей в помещении и легкая спортивная одежда во время проведения физкуль-

турных занятий в зале и на прогулке; 

 проведение гигиенических процедур прохладной водой; 

 обширное умывание, мытье ног в летний период; 

 утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года; 



 

 упражнения по коррекции осанки и плоскостопия; 

 использование различных видов оздоровительных гимнастик (корригирующая, пальчиковая, дыха-

тельная, для глаз, артикуляционная), а также : речевых упражнений , игровой самомассаж; 

 профилактические осмотры врачами - специалистами; 

 соблюдение карантинных мероприятий; 

 проведение познавательных мероприятий по формированию основ здорового образа жизни, привития 

культуры питания с детьми, основ безопасности жизнедеятельности; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями) воспитанников по формирова-

нию основ ЗОЖ, ОБЖ; 

 консультационная работа педагогами по обеспечению безопасной эмоциональной среды, проведению 

игр и упражнений на создание положительного и комфортного климата в группе; 

 организация оптимального двигательного режима; 

 оценка уровня физического развития воспитанников. 

 В  течение года педагоги заполняют лист здоровья детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  (п. 35.17.  ФОП ДО) 
(Зимний период) 

Режимные процессы Разновозрастная дошкольная  группа 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, осмотр 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Спокойные игры, индивидуальная работа  8.20-8.35 8.20-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика (не менее 10 мин) 8.35-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (включая гимнастику- 2 мин, перерыв 

между занятиями не менее 10мин.) 

9.30 -  10.20 9. 30 - 10.40 

Второй завтрак 10.15-10.30 10.50-10.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюде-

ния, экспериментальная деятельность, труд) 

10.30 – 12.00 10.55 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, чтение художественной литературы, само-

стоятельная деятельность, индивидуальная работа 

15.35-16.15 15.35-16.15 

Прогулка или самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 

16.15 – 17.00 16.15 – 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(летний период) 

Режимные процессы Разновозрастная дошкольная  группа 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, осмотр 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Спокойные игры, индивидуальная работа  8.20-8.35 8.20-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика (не менее 10 мин) 8.35-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка, занятия на про-

гулке (игры, наблюдения, экспериментальная дея-

тельность, труд), возвращение с прогулки 

9.20 – 12.00 9.20 – 12.00 



 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, чтение художественной литературы, само-

стоятельная деятельность, индивидуальная работа 

15.35-16.15 15.35-16.15 

Прогулка или самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 

16.15 – 17.00 16.15 – 17.00 

 

    

3.2. Календарный план воспитания с учетом особенностей 
традиционных событий, праздников, мероприятий 

    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 де-

тей, а также возможностям педагогического коллектива и ДГ в целом. 

Педагоги ДГ используют в работе календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и куль-

туры на учебный год от Минпросвещения России. Предложенные темы являются примерными, педагоги 

групп могут сократить, увеличить, заменить другими. Одной теме следует уделять не менее 1 недели. Тема 

недели находит отражение в РППС групп. 

2. Комплексно - тематическое планирование - внутренний инструмент, помогающий педагогу строить работу 

с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Принцип сезонно-

сти учитывается в планировании занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей. Педагоги воз-

растных групп принимают решение самостоятельно об использовании и/или не использовании комплекно-

тематического планирования в своей работе 

    План является единым для всей ДГ. 

  В план включены основные государственные и народные праздники, памятные даты из Примерного пе-

речня в календарном плане воспитательной работы ФОП. 

            

 

Мес. №  Мероприятия  Праздники и памятные даты 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Здравствуй, дет-

ский сад. 

Развлечение День Знаний 1 сентября – День знаний 3 сентяб-

ря - День окончания Второй миро-

вой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2 Безопасность 

поведения 

Презентация по ОБЖ 

Выставка детских работ «Твои 

помощники на дороге» 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

3 Я вырасту здоро-

вым. 

Развлечение  «Я вырасту здоро-

вым» 

 

4 Народная культу-

ра и традиции 

Экскурсия в библиотеку 27 сентября – День воспитателя и 

всех дошкольных работников 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень Праздник «Дедушек и бабушек» 

Рисуем  «Осень» 

1 октября - Международный день 

пожилых людей; Международный 

день музыки 

3 октября – День защиты животных 

5 октября - День учителя 

2 Азбука вежливо-

сти 

Акция «Подари лыбку» 

Викторина «Вежливые 

слова» 

07 октября – Всемирный день 

улыбки 

3 Знай и уважай 

ПДД 

Выставка детских работ «Пра-

вила дорожные знать каждому 

положено» 

16 октября – Всемирный день хлеба 

16октября – День отца в России 

4 Мое село. Экскурсия по селу. Рассматри-

вание достопримечательностей 
28 октября - День бабушек и деду-

шек (день внуков, внучат) 



 

и памятника села. 28октября:Международный день 

анимации 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Человек и приро-

да 

Викторина «Овощное ассорти». 4 ноября – День народного единства 

2 День народного 

единства 

 «Россия – родина моя» (беседа 

о символах страны, рисование 

флага, герба) 

7 ноября - День памяти военного 

парада 8 ноября - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

10 ноября – День полиции 

3 День Удмуртии. Виртуальное путешествие 

«Столица Удмуртии - Ижевск» 

12 ноября - Синичкин день (помощь 

зимующим птицам); 13 ноября – 

День доброты 

4 Пожарная без-

опасность. 

Игра  «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

18 ноября - День рождения Деда 

Мороза 

5 День матери Чайная гостинная «Милая ма-

мочка» 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери в России  

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

Беседа «Здравствуй,  зимушка 

зима»  

Выставка рисунков «Волшеб-

ница зима» 

3 декабря - День неизвестного 

солдата; Международный день 

инвалидов 

4 декабря - День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу 

2 Безопасность зи-

мой 

Презентация «Безопасность зи-

мой» 

5 декабря - День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря - Международный день 

художник 

9 декабря - День Героев Отечества 

3 «Поет зима, аук-

ает» 

  Выставка рисунков «Зимние 

узоры» 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

4 Новый год Утренник 

«Новогодняя сказка» (все воз-

раста) 

31 декабря – Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние каникулы. Фотовыставка «Зимние забавы» 7 января – Рождество Христово 

2 Народные празд-

ники. Рождество 

и Колядки 

Спортивное развлечение «В 

гостях у снеговика» 

11 января - Всемирный день 

«Спасибо!» 

3 Опасные 

предметы 

 

Викторина «В стране сказок»  17 января – День детских 

изобретений 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Неделя здоровья Спортивное развлечение 

«Спортландия зовет!» 

24 января - Международный день 

эскимо  

27 января - День снятия блокады 

Ленинграда; День памяти жертв 

Холокоста 2 

9 января - День изобретения 

автомобиля 

2 Безопасност Викторина «Безопасность нам 

нужна»  

 

2 февраля - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

 3 Зима Просмотр презентаций. Развле-

чение «Масленица» 

8 февраля - День российской науки 

4 

 

Материалы и их 

свойства 

 

Экскурсия в библиотеку 14 февраля – Международный день 

дарения книг;  

15 февраля - День памяти о россия-



 

нах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

17 февраля - День спонтанного 

проявления доброты 

Защитники Оте-

чества 

День родного языка  

 

Спортивное развлечение «Бра-

вые солдаты» 

21 февраля - Международный день 

родного языка  

23 февраля – День защитников оте-

чества 

М
а

р
т
 

1 Весна идет, весне 

дорогу 

Выставка детского творчества 

«Весна-красна» 
 

2 Международный 

Женский 

день 8 марта 

 «Мама милая моя». 8 марта – Международный женский 

день 

3  Безопасность на 

прогулке 

 

Выставка рисунков 

«Безопасность на прогулке» 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 

20 марта – Всемирный день земли 

21 марта – Международный день 

лесов  

22 марта – Всемирный день воды 

4 Мир профессий Оформление альбома 

«В мире профессий» 

27 марта – Всемирный день театра 

А
п

р
ел

ь
  

1 Неделя здоровья Развлечение «Веселые старты»  1 апреля – Международный день 

птиц 

5апреля – Международный день 

спорта  

7 апреля – Всемирный день здоро-

вья 

2 Космические про-

сторы 

Игра «Космосмическое путеше-

ствие» 

12 апреля – День авиации и космо-

навтики 

3 Безопасность на 

прогулке 

Лепбук по ПБ 30апреля:День пожарной охраны 

 

4 День Земли. Выставка детского творчества 

«Земля наш общий дом» 
22апреля: Всемирный день Земли 

 

  Неделя детской 

книги 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина. 
22апреля: Всемирный день Земли 

 

М
а
й

  

1 Мое имя 

 

Рассматривание семейных фо-

тоальбомов 

23 апреля – Всемирный день книги 

2 День Победы Просмотр презентации «Пом-

ним всегда» 

9 мая – День Победы 

3 Безопасность на 

природе. 

Беседа   «Ядовитые растения»  

4 Насекомые Викторина «Мир насекомых» 18 мая – Международный день 

музеев 

19 мая - День детских обществен-

ных организаций России 

5 Лето Развлечение  «Выпуск в школу» 24 мая – День славянской письмен-

ности и культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

дошкольной группы на 2024-2025 уч. год 

МКОУ Брызгаловская ООШ   

Базовый вид деятельности Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Образовательные области Младшая  группа 
(3 – 4 лет) 

Старшая группа 
(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 

Обязательная часть 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

 

1 раз 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

Обучение грамоте  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыкальная деятельность 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игровая деятельность Ежедневно в режимных моментах, в совместной деятельности воспитате-

ля и детей, в самостоятельной деятельности детей в течение дня. Безопасность 

Трудовая деятельность 

Итого 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Веселый язычок»  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Кружок «Разговор о пра-

вильном питании» 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

НРК «Мы в Удмуртии жи-

вем» 

Ежедневно в режимных моментах, в совместной деятельности воспитате-

ля  

и детей, в самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

Итого 11 занятий 14 занятий 15 занятий 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Восприятие художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



 

 

 

Пояснительная записка к Учебному плану 
   Учебный план дошкольной группы МКОУ Брызгаловская ООШ на 2024-2025 учебный год  является 

локальным нормативным документом, регламентирующим требования к организации образовательной дея-

тельности в МКОУ Брызгаловская ООШ. 

   Учебный план дошкольной группы составлен на основе ФОП ДО и Основной образовательной про-

граммы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (2016г) в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 

19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации";  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года «№1155 «Об утверждении федеравль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  (ФГОС); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Устав МКОУ Брызгаловская ООШ; 

-  Образовательная программа дошкольного образования. 

 

В дошкольной группе функционирует 1 разновозрастная группа из 3 возрастных подгрупп: 

Вторая младшая подгруппа – от 3до 4 лет; 

Старшая подгруппа - от 5до 6 лет; 

Подготовительная к школе подгруппа – от 6 до 7 лет. 

  

   В структуре учебного плана выделяются инвариативная (обязательная часть) и вариативная часть  

(часть формируемая участниками образовательного процесса). 

 

    Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие» входит в расписание организованной образовательной деятельности. Они реа-

лизуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во 

всех видах деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в  

образовательной области «Познавательное развитие» 

- в совместной деятельности воспитателя и детей, самостоятельной деятельности детей в течение дня по 

НРК на основе программы «Мы в Удмуртии живем»  Комаровой А.М.; 

- «Разговор о правильном питании» на основе программы «Разговор о правильном питании» Безруких 

М.М., Филлиповой Т.А. 

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно в рамках совместной деятельности воспитателя и детей  

в течение дня 

Дежурства  

Прогулки  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах (угол-

ках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя  гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 



 

   В рамках образовательной области «Речевое развитие» еженедельно проводятся логоритмические 

занятия «Весёлый язычок» на основе методического пособия «Логоритмические5 занятия в детском саду», 

Картушина М.Ю.  

 

   Перерыв в образовательной деятельности организуется 1 раз в год: с 01.01.2025г. по 08.01.2025г., кото-

рый совпадает с новогодними праздниками. 

 

Продолжительность занятий для детей  от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

                                                                     от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

                                                                     от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей группе не превышает 30 минут; 

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа. 

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физ-

культурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста может осуществляться во вто-

рой половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультурные 

минутки. 

Календарный учебный график  

дошкольной группы 

на 2024-2025 учебный год  

МКОУ Брызгаловская ООШ  

Режим работы: с 8.00 до 17.00  

Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Феде-

рации  

Начало учебного года: 02.09.2024г.  

Окончание учебного года: 30.05.2025г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель.  

Перерыв  – с 1 января по 8 января и с 1 июня по 31 августа 2025 года.   

Адаптационный период 

Диагностика 

02.09.2024– 06.09.2024  5 дней  

Образовательный период 02.09.2024 - 28.12.2024 17 недель 1 день 

Новогодние каникулы 29.12.2024 – 08.01.2025 11 дней 

Образовательный период 09.01.2025– 30.05.2025 19 недель  1 день 

Итоговая диагностика качества 

освоения программного мате-

риала воспитанниками 

12.05.2025 – 23.05.2025 2 недели 

Праздничные дни 04 ноября (1 день) - День народного единства 

29 декабря – 08 января (11дней) – Новогодние каникулы 

23- 24 февраля (2 дня)  - День защитника Отечества 

08-10 марта (3дня) - Международный женский день 

01-4 мая  (4дня) - Праздник Весны и Труда 

09-11 мая   (3 дня) - День Победы   

  Пояснительная записка к календарному учебному графику 

   Адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего возраста).   Во время 

адаптационного периода в организации непосредственно образовательной деятельности проводятся занятия 

эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, художественное творчество), игровая де-

ятельность. 

 В летний период непосредственно-образовательная деятельность с детьми так же проводится эстетически-

оздоровительного цикла - музыка, физическая культура, изодеятельность, подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии, наблюдения, развлечения, драматизации, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Итоговая диагностика проводится без перерыва образовательной деятельности. 



 

 Структура образовательного процесса:  

День делится на три блока:  

Утренний блок – продолжительность с 8.00 до 9.30 часов включает в себя:  

- совместную деятельность взрослого и детей;  

- самостоятельную деятельность детей.  

Образовательный блок – продолжительность с 9.30 до 11.00 часов – представляет собой организацию непо-

средственно образовательной деятельности с детьми.  

Вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 17.00 часов – включает в себя:  

- совместную деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей;  

- кружки;  

- развлечения.  
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