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I. Общие положения 

 

1. Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детского сада №94 (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, и федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 

25.11.2022 №1028. 

2. Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного 

уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем 

его возрасту содержании доступными средствами; 

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

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его 

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

проживания. 

4) ФГОС ДО и Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ФОП ДО) являются основой для Программы, обязательная часть которой соответствует ФОП ДО и 

оформляется в виде ссылки на нее. ФОП ДО определяет объем обязательной части, который в 

соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. 
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II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка. 

Целью Программы 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. 

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

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

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

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России
1
. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 

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

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

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

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

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

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

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

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования
2
. 

 Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возрастов), 

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 членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

                                                           
1
 п. 14.1 ФОП ДО 

2
 п 14.2 ФОП ДО 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=16.02.2023&dst=100014&field=134
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6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей
3
. 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в контексте 

приоритетного направления развития воспитанников 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Цель: обеспечение для ребенка условий полноценного проживания уникального, самоценного 

периода дошкольного детства и создании обстановки познавательного событийного взаимодействия 

педагога с детьми, их родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды 

Задачи: 

1. Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования через 

осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и творческой активности 

2. Формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном 

окружении на основе накопления культурного опыты (знаний, деятельности, общения) в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в 

том числе совместной образовательной деятельности. 

3. Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со 

сверстниками. 

4. Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, позволяющая осуществлять полноценное 

развитие ребенка с сохранением его физического и психического здоровья, в тесной 

взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с учетом психологических и 

биологических закономерностей развития. 

Реализация программы «Байкал-жемчужина Сибири» будет способствовать формированию 

системных представлений о ближайшем природном, социокультурном окружении на основе 

накопления культурного опыта у детей от 3 до 7 лет 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.  

Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

                                                           
3
 п. 14.3 ФОП ДО 
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6. 6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и преставлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 1,5 до 7 лет. 

2.2.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления 

развития в условиях ДОУ 

В основу Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири» положены теоретические идеи системного подхода В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой в дошкольной педагогике. Комплексный  и интегративный подходы прослеживаются в 

программе через установление связей между содержанием и видами деятельности ребенка как 

внутри образовательной области, так и между разными образовательными областями. Этому 

способствуют выделение в программе общих тем, в которых взаимосвязано представлено разное 

образовательное содержание. 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Байкал – жемчужина 

Сибири» являются следующие: 

• Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

• Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы. 

Прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

• Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

• Вариативность организации дошкольного образования. 

В основу парциальной программы «Ладушки» заложены методические принципы такие как: 

• Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами. 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от педагога. При каждой 

Возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к 

ребенку, проявление индивидуального подхода. 

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

• Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной деятельности. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 
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•  Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей 

и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой 

• Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. 

• Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно 

ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной 

и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, 

обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. 

Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, 

вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. 

При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон 

педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

• Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

2.3. Значимые характеристики для разработки и реализации образовательной программы 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №94 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №94) 

Дата создания образовательной организации: 5 января 1962 год 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, форма собственности 

муниципальная. 

Информация об учредителе: муниципальное образование город Иркутск. 

От имени муниципального образования город Иркутск права и обязанности Учредителя  

осуществляет администрация города Иркутска в лице Департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 

Место нахождения: 664025, Россия, Иркутская область, город Иркутск, переулок 

Большевистский, дом 1 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), выходные: суббота,  

воскресенье  

График работы: с 07.00 до 19.00 

Контактный телефон: (3952) 33-32-59  

E-mail: mdou.d.s.94@mail.ru 

Официальный сайт: https://rused.ru/irk-mdou94/ 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94 расположен в одном здании, рассчитано 112 мест с 10 

месяцев до 7 (8) лет.  

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей – дети, 

общеразвивающей направленности и дети, имеющие проблемы в речевом развитии - ТНР (по 

результатам психолого-медико-педагогического консилиума).  

МБДОУ г. Иркутска детском саду №94 функционирует 5 групп: 

Возрастные группы Количество групп 

Разновозрастная группа с 1 года до 3 лет 1 

Разновозрастная группа с 3 лет до 5 лет 1 

Разновозрастная группа с 5 лет до 8 лет 1 

Разновозрастная группа с 4 лет до 6 лет (ТНР) 1 

 Подготовительная к школе группа (ТНР) 1 

Повышение качества дошкольного образования осуществляется в установлении прочных связей 

с социумом через многогранные контакты с соответствующими службами округа, культурными 

учреждениями города, различными социальными институтами и общественными организациями. 

Наши социальные партнеры: 

– Иркутский областной краеведческий музей. Отдел истории; 

– Дворец спорта Труд, 

– Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова, 

– Иркутский областной театр юного зрителя имени А. Вампилова; 

– МБОУ г. Иркутска СОШ №15; 

– Иркутская областная филармония Концертный зал; 

– Иркутская городская детская поликлиника №3; 

– Детский дом творчества №1; 

– ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Иркутское»;  

– МБДОУ г. Иркутска детский сад №20, 24,35,41. 

2.4.  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные характеристики раннего и дошкольного возраста. 

https://yandex.ru/maps/org/irkutskiy_oblastnoy_krayevedcheskiy_muzey_otdel_istorii/1053307818/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskiy_akademicheskiy_dramaticheskiy_teatr_imeni_n_p_okhlopkova/1134799147/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskiy_oblastnoy_teatr_yunogo_zritelya_imeni_a_vampilova/1056372017/
https://yandex.ru/maps/org/mbou_goroda_irkutska_sosh_15/1129738642/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskaya_oblastnaya_filarmoniya_kontsertny_zal/1024285397/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskaya_gorodskaya_detskaya_poliklinika_3/1013128107/
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Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Ранний возраст 

От 1 года до 2 лет 

Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. В этот период ребёнок овладевает ходьбой, 

что способствует быстрому сенсорному развитию; у него происходит постепенное формирование 

активной речи. На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребёнка. Ежемесячная прибавка в весе составляет 170—190 г; в росте — 1 см. Вес двухлетнего 

ребёнка в среднем достигает 12,0—12,7 кг, рост — 85—86 см. В 2 года у ребёнка 20 молочных зубов. 

Активное бодрствование становится длительнее: в первом полугодии 3—4 ч; во втором — 4—5,5 ч. 

Суточное количество сна уменьшается от 14 до 12,5 ч. Второй год жизни характеризуется тем, что 

ребёнок начинает говорить, ходить, овладевает простыми способами действий с предметами. У него 

формируются сложные и важные функции мозга, поведение, складывается характер. Малыш ещё не 

может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают 

собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. На втором году 

жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие на личностное формирование ребёнка. Это 

понимание речи взрослого, развитие активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с 

предметами; развитие движений; развитие навыков самостоятельности. Такое разделение условно, 

так как каждая линия развития формируется в связи со всеми остальными. Нужно отметить, что в 

период от 1 года до 1,5 лет активизируется двигательная активность ребёнка (развитие игры и 

действий с предметами) и развитие пассивного словаря, а после 1,5 лет — развитие активной речи. 

Эти линии развития особенно важны в данном возрасте, так как они являются наиболее сильными, 

меньше подвергаются влиянию неблагоприятных факторов (плохой анамнез, заболеваемость, 

недостаток педагогических воздействий и др.). Развитие активной речи — линия новая, наиболее 

чувствительная к влиянию неблагоприятных факторов. 

 Второй год жизни — это сенситивный период в развитии речи, когда наблюдается особая 

чувствительность к речевому обучению, когда речевое развитие протекает очень интенсивно. На 

втором году жизни ребёнок начинает подражать словам и фразам взрослого, понимать его речь. 

Расширяется его активный словарь, ребёнок овладевает грамматическим строем языка, начинает 

пользоваться речью. Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого процесса характерно то, 

что до полутора лет ребёнок интенсивно устанавливает связи между предметами, действиями и их 

словесными обозначениями, связи эти сначала довольно слабые, и требуются специальные условия, 

чтобы они упрочились. Недостаточно прочна и связь между отдельными анализаторными системами 

(двигательными, зрительными, слуховыми), этим и объясняется то, что иногда ребёнок, даже если 

понимает задание взрослого, реагирует на него недостаточно правильно. В первом полугодии 

наиболее интенсивно развивается понимание речи; совершенствуется способность речевого 

подражания, усложняется лепет; расширяется активный словарь, достигая к полутора годам 30—40 

слов. Во втором полугодии происходят существенные изменения в развитии активной речи: к двум 

годам активный словарь увеличивается до 200—300 слов. В речи ребёнка появляются формы 

множественного числа и ряда падежей существительных, повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени глаголов. Ребёнок правильно произносит наиболее легкие согласные звуки. 

К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для 

общения с окружающими. Ребёнок прежде всего начинает пользоваться речью при общении со 

взрослыми. 

Дети этого возраста не только понимают несложный, хорошо знакомый сюжет, изображённый 

на картинке, но и уже умеют ответить на некоторые вопросы взрослого. Речь детей становится 

средством общения с окружающими, а речь взрослого — важным средством их воспитания. 
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Особое значение для ребёнка имеет развитие в сфере игры и действий с предметами. 

Предметная активность, свойственная ребёнку второго года жизни, включает несколько направлений 

развития: ребёнок не только понимает инструкцию взрослого, но и с помощью речевых средств 

общается со взрослым; начинает обобщать и классифицировать предметы и действия с ними по 

отношению к определённым процессам (еда, стирка, уборка и т. д.); с помощью речевых средств 

строит план своих действий по отношению к предметам.  

В начале второго года игра сводится к различным манипуляциям с предметами, которыми 

малыш начал овладевать в конце первого года жизни: он открывает и закрывает матрёшку, ставит 

один кубик на другой, снимает и снова надевает кольца на стержень пирамидки. Манипулируя с 

предметами, он практически знакомится с их свойствами. Постепенно действия с предметами, 

благодаря уже развитой способности подражания и развитию координации движений рук, 

приобретают более сложный характер. Ребёнок ставит кирпичики на узкую грань, делает 

перекрытия, воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) и т. д.; действуя с предметами, 

учится сравнивать их, сопоставлять — мыслит в действии. 

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребёнок начинает выполнять отобразительные действия, 

которые к концу второго года переходят в сюжетные игры, требующие ряда последовательных 

действий: малыш воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и 

взрослых, копируя движения воспитателя. Опыт ребёнка второго года жизни незначителен, игры 

неустойчивы, поэтому ситуацию игры должен готовить взрослый. В следующем полугодии игра 

становится более устойчивой, ребёнок совершает разные действия с одним и тем же предметом; если 

до полутора лет он занимался одним видом деятельности 2—4 мин, то к двум годам — до 5—7 мин, 

сопровождая свои действия словом. Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребёнок 

использует предметы-заместители, воображаемые предметы, при этом он подражает действиям 

взрослого, переносит свои действия в другие игровые ситуации. Так возникают зачатки наглядно-

действенного мышления. Ребёнка второго года жизни приучают соблюдать опрятность и выполнять 

простейшие правила поведения. Формируют умение действовать с предметами домашнего обихода в 

соответствии с их назначением. Развивают способность пользоваться некоторыми бытовыми 

предметами в качестве орудий. Большое значение для совершенствования всего поведения, 

овладения речью и развития игровой деятельности имеет способность ребёнка к подражанию: после 

полутора лет ребёнок начинает воспроизводить в игре не только действия, специально показываемые 

ему взрослым, но и то, что он сам видит. Все виды основных движений на втором году 

совершенствуются, но всё-таки недостаточно. Это зависит, в частности, от некоторых анатомо-

физиологических особенностей: у малыша в этом возрасте сравнительно короткие ноги, большая 

голова, длинное туловище; недостаточны координация движений и умение менять их в соответствии 

с внешними сигналами. Детям ещё трудно согласовывать свои движения с движениями 

окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко они наталкиваются на предметы, 

могут столкнуться с другими детьми. Происходит это потому, что ребёнок пока не научился 

соразмерять свои движения с величиной препятствий, которые встречаются на пути, например, 

заранее поднимает ногу, чтобы переступить порог или ямку. 

В связи с овладением элементарными видами движений совершенствуется восприятие 

предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы 

независимо от их величины, окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные обобщения. 

Возникает способность выбора по образцу предметов определённого цвета, формы, величины. Дети 

учатся приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, 

величине, положению в пространстве. 

Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. Дети 

по-разному реагируют на музыку плясового и спокойного характера. Появляются простейшие 

певческие интонации; дети подпевают отдельные слоги, повторяют интонации. Развивается 

способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная ритмичность, становятся 
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разнообразнее виды движений под музыку. Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий 

расширяются связи ребёнка с окружающими: он усваивает некоторые правила поведения, 

подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается ко взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими детьми: ребёнок 

проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает 

попытки включиться в игровые действия других детей.  

На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и характере развития 

отдельных детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребёнка. Таким образом, ведущими умениями развития ребёнка второго года жизни 

являются: совершенствование основных движений; развитие предметно-игрового поведения; 

развитие разных сторон речи и её функций; возрастание самостоятельности ребёнка во всех сферах 

жизни. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, хотя 

и медленнее по сравнению с предшествующим годом. В этот период у детей совершенствуется 

деятельность нервной системы, благодаря чему увеличивается длительность их активного 

бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного 

поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако надо 

помнить, что и в 3 года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных действий. 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие изменения в его 

психике касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в умственном развитии, которые 

происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре раза по 

сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только количественно, но и качественно. Почти 

исчезают облегчённые формы слов, а также неправильно произносимые слова; дети начинают 

употреблять все части речи. Сложившееся мышление ребёнка отражается в грамматическом строе 

его речи, он уже употребляет распространённые и сложные предложения. Он задаёт множество 

вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную 

потребность. Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, 

вопросов характеризует дальнейший этап развития мыслительной деятельности, говорит о том, что 

дети воспринимают предметы, явления окружающей действительности не изолированно, они 

пытаются установить между ними связи, улавливают свойства предметов и явлений, сравнивают, 

сопоставляют; развитие речи и мыслительного процесса идёт одновременно. Существенные 

изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребёнок понимает смысл слов, 

относящихся к тому, что повседневно его окружает, что лично его касается, что связано с его 

переживаниями. С ребёнком можно говорить уже не только о данном моменте, но и о прошлом, и в 

какой-то мере о будущем, например о том, куда он пойдёт; что будет делать на прогулке; что 

произошло вчера на прогулке; какими игрушками украшали ёлку; что собирали летом в лесу. 

Появляются более сложные обобщения, например словами «игрушки», «одежда»; ребёнок обобщает 

разнородные, но сходные по функции предметы. Обобщённые значения приобретают   слова, 

обозначающие качество предметов. Ребёнок может понять рассказ взрослого о таких явлениях и 

событиях, которые сам он непосредственно не видел, но, чтобы малыш воспринял то, о чём ему 

говорят, смысл слов, употребляемых в рассказе, должен быть ему понятен. На третьем году 

существенно изменяется воспитательное значение речи. Хотя при обучении ведущее место ещё 

занимает показ, удельный вес речи как средства обучения и воспитания значительно возрастает. 

Словом можно прекратить то или иное действие ребёнка, предупредить отрицательное поведение, 

вызвать приятные воспоминания, научить новому действию, сформировать представление, понятие. 

Но несмотря на большие достижения в развитии речи, дети ещё не имеют достаточного опыта и не 

владеют грамматическим строем языка, поэтому их речь остаётся несколько своеобразной. 

Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но автоматизировано. Многие 
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звуки произносятся ещё смягчённо, одни и те же звуки в одном сочетании произносятся правильно, в 

другом — неправильно. Не все дети в этом возрасте выговаривают звуки р, л, шипящие, встречается 

замена и пропуск трудных звуков, их перестановка. Но недостатки собственной речи не мешают 

ребёнку замечать ошибки других детей и поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое 

восприятие речевых звуков более совершенно, чем рече двигательные умения ребёнка. На 

протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и понятия об 

окружающем его мире. Он узнаёт свойства и назначение многих предметов повседневного обихода; 

не только различает, но и называет цвет, форму, размер предметов; ориентируется в основных 

пространственных и временных соотношениях. У ребёнка формируются начальные представления о 

количестве (много, мало, больше, меньше, один). Представления и понятия детей пока ещё не 

совершенны, и поэтому нередки неправильные заключения. Происходит дальнейшее сенсорное 

развитие, претерпевает значительные изменения ориентировочно-познавательная деятельность. 

Одним из видов деятельности ребёнка можно назвать наблюдение, которому следует уделять особое 

внимание, так как оно является важным средством сенсорного развития. Если взрослый принимает 

активное участие в наблюдениях ребёнка, то, как правило, ребёнок задаёт много вопросов, к которым 

также нужно относиться очень внимательно. Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребёнок 

пытается познать окружающий мир.  

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 

представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, 

мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); наблюдения; рассматривание картинок, книг; элементы 

трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек); игры со строительным 

материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и рисование). Все эти виды деятельности 

имеют значение для интеллектуального развития малыша. Вне деятельности нормального развития 

ребёнка быть не может. Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные 

игры, которые по своему характеру становятся более сложными по сравнению с игрой ребёнка 

второго года. Ребёнок, играя, отображает уже многие действия окружающих («ходит на работу», 

«готовит обед», «ухаживает за больным» и др.). При этом он отражает не только последовательность 

и взаимосвязь действий, но и начинает отражать человеческие отношения. Например, бережно, 

ласково обращается с куклой или сердится на неё, делает ей замечания, наказывает. Появляются 

элементы ролевой игры. Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни является то, 

что он, прежде чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду строить дом»; 

«Я буду лечить куклу».  

Появление элементов планирования — важное качество в деятельности ребёнка. В этом 

возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материалом. Он самостоятельно может делать 

уже довольно сложные постройки (например, гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними. 

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает понимать, что при 

помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к концу третьего года рисует дорожки, 

дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, пирамидку, которая 

состоит из палочки и нескольких колечек. В процессе деятельности и общения у ребёнка рано 

начинает складываться определённое отношение к окружающим его людям и явлениям, а в 

соответствии с этим и поведение. Все положительные формы поведения уже вполне доступны детям 

этого возраста, и их надо формировать. Довольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. 

Они проявляют удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, чувство привязанности, обиды. 

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: совершенствуются 

навыки самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, простейшей трудовой 

деятельности. У ребёнка формируется умение по своей инициативе выразить положительное 

отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, наблюдать за чем-то 

интересным. Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш начинает 
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осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать такой же независимостью, 

самостоятельностью. При излишней опеке, несвоевременном усложнении воспитательных подходов 

может возникнуть кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, 

капризами.  

Дошкольный возраст 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так   в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

 

От 3 до 4 лет  

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная 

черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года 

жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят 

от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствий их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый 

может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему 

специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций 

взрослого. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 

женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети 

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

в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. У 

нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

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

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 
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жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три 

из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей 

и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый 

меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

предлагать). 

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. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване 

лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился 

мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом 

возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с 

ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно 

время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых 

видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда 

зима»). Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояние погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

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

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память 

трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи 

специально предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не больше двух-трёх). 
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Положительно и отрицательно окрашенные, сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности —игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой 

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

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

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнёру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 

годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную 

оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

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

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей.  

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; 

умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-

трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

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

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 

по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает 

добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. 

соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, 

но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-



  

17 
 

бытовом труде, труде в природе. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В 

лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их 

между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

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

От 4 до 5 лет 

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

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому 

дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: «Так не 

поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

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

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

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 

ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 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 своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение.  

Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга 

с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 4—5 лет имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её 

по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); 

проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего 

гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 
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девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении 

с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 

пола. К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. Дети 4—5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую 

игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся 

более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется 

предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку 

как к равному партнёру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются 

на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются  договориться с партнёром, 

объяснить свои желания, а не настоять на своём. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 

лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной 

на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя 

руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 

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

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, 

форму и величину, а затем дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом 

возможна незначительная помощь взрослого, например объяснение того, как обозначают окна и 

двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане).  
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К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

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

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 

лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения 

зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на 

картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение 

помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако 

образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё 

отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать 

проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока определённой цели 

и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в общении 

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

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

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых 

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

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

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

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

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

он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого 

голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные.  

Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 
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вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. 

 В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте 

дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с 

ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребёнка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

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

среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём 

(о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 

на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют 

несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. Важным 

показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 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. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 
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переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения 

по нескольку раз. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 

лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — 

злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. 

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

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

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

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя в 

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

будущем и которые существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 

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

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 

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

мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники 

оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с 

детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают особенности женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах деятельности. При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 

мальчишеским обществом, девочки же принимают их в свою компанию. В 5—6 лет дети имеют 

представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин, и их полом.  
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Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя 

вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов вовремя игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

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

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

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

зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

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

одного цвета: светло-красный и тёмно-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 семь—десять тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени всё ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов 

и заштриховать их тем или иным образом). 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 
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прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает 

связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, 

можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

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

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

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

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально 

в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании.  

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

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого  года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

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

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

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

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе  

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается и автор, и 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности 

и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

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

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

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

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

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

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
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эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

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

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о 

видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, которые используют композиторы, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, 

прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, 

заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 

материалов. У них формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

 От 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек — это такой, который всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать; например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и 

отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально 

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться ко взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 



  

25 
 

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

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

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

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

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

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

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

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

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

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

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок 

стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 6—

7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели 

и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

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

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избежать негативных форм поведения. В 

этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства).  

К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. 

Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой 

культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 
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ролей. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

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

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

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания). Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

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

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

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

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

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

величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их 

оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы: ребёнок успешно различает как 

основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. 

При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже 

не очень выраженные различия. Ребёнок 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. Вместе с 

тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности 

детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объём 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 
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конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

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

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

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

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

тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в 

целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что 

воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено 

не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочение предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов 

транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, 

например по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни 

в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 

теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои 

первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов 

или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с 

группой «Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будут объединены, «потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей  

взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто 

весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 
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появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

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

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 

процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и 

жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить 

цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение 

добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста семилетнего ребёнка. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически  

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

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

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут создавать 

изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В 

аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 
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оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе или дальше. Дети проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

2.5. Планируемые результаты реализации Программы 

2.5.1. Планируемые результаты освоения Программы соответствуют пункту 15 целевого 

раздела ФОП ДО. 

2.5.2. Планируемые результаты в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Планируемые результаты освоения программы «Байкал – жемчужина Сибири» в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования соответствуют разделу программы Планируемые результаты 

освоения программы «Байкал – жемчужина Сибири» стр. 11-17. 

 Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

2.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогический процесс МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 ориентирован на обеспечение 

развития каждого ребёнка, сохранение его уникальности и самобытности, создание возможностей 

раскрытия способностей, склонностей. Поэтому, залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и 

проблемах каждого ребёнка. Возникает потребность в такой системе контроля качества 

педагогического процесса, которая позволит педагогу отслеживать динамику физического, 

интеллектуального и личностного развития и образовательных достижений детей. 

 Согласно ФГОС (п. 3.2.3), в ходе реализации образовательной программы допускается 

проведение оценки индивидуального развития дошкольников в рамках педагогической диагностики. 

Подобная оценка проводится исключительно для индивидуализации образования, обеспечения 

мотивации, развития личности ребенка и его способностей в различных видах деятельности, а 

потому складывается из анализа освоения образовательных областей. Оценка индивидуального 

развития детей реализуется в рамках ФГОС ДО в двух диагностических формах- педагогической и 

психологической.  

Педагогическая диагностика – профессиональный инструмент педагога, оценка развития 

дошкольников, используемая для получения актуальной информации об эффективности 

педагогической работы воспитателя, так называемой «обратной связи» в ходе взаимодействия с 

детьми. Это механизм, используемый для исследования индивидуальных особенностей детей и 

перспектив их развития. Диагностические приемы применяются для получения актуальной 

информации о реальном уровне развития дошкольников и доступных методах коррекции 
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педагогического процесса, разработке рекомендаций для родителей и педагогов по подготовке детей 

к школе. 

 Психологическая диагностика – исследование личности, позволяющее получить информацию 

о его способностях, особенностях личностного развития, интересах и склонностях. Психологическую 

диагностику проводят психологи и педагоги-психологи в качестве дополнительной меры и при 

условии согласия на это родителей (законных представителей) детей. Результаты психологического 

мониторинга используются для квалифицированной коррекции поведения и решения задач 

психологического сопровождения дошкольников.  

Дополнительным исследовательским инструментом выступает медицинская диагностика, 

предметом изучения которой является уровень физического развития и состояния здоровья детей. 

Проводят данную диагностику медицинские работники и педагоги. Необходимость проведения 

диагностических процедур определяется программой, более того, в рамках независимой оценки 

качества образования в дошкольном образовательном учреждении в ходе контроля над 

эффективностью работы педагогов может применяться педагогическая оценка дошкольников.  

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 94 актуальность диагностики обусловлена реализацией 

личностно-ориентированного подхода к построению психолого-педагогического процесса, 

проведением своевременной оценки и анализа качества образования и уровня усвоения 

воспитанниками по всем направлениям и областям образовательных программ, реализуемых в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Задачи диагностики:  

1. Получить результаты (через критерии). 

2. Успешность или просчеты образовательного процесса. 

3. Контроль.  

Функции диагностики: аналитическая, диагностическая, информационная, коррекционная.  

Диагностика детей в МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 осуществляется участниками 

педагогического состава во время внутренней диагностики формирования показателей развития его 

личности в ходе систематического наблюдения за воспитанниками в повседневной жизни и во время 

образовательной деятельности. Диагностика в дошкольном образовательном учреждении — это 

определение качеств и навыков ребенка, по объективному мнению, всех педагогов (воспитателя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической подготовке, музыкального 

руководителя), которые осуществляют воспитательный процесс. Диагностическое наблюдение 

проводится для всех возрастных групп в течение учебного года. На основании полученных данных 

педагоги делают выводы, используя их для адаптации и корректировки образовательно-

воспитательного процесса, оказания помощи воспитанникам, отображения динамики формирования 

компетенций и навыков, создания психологической и педагогической оценки качестве 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. В качестве оценочных характеристик 

диагностики развития ребенка в ДОУ используются: внешние особенности поведения; умения 

воспитанника; склонности, предпочтения и интересы; специфика взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; личностные особенности.  

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 94 проводится классическая педагогическая или 

экспресс-диагностика воспитанников разных возрастных групп. На начальных этапах это позволяет 

оценить общий уровень знаний, в старших группах изучается подготовка малыша к предстоящему 

переходу в школу и т. д.  

Предмет диагностики- индивидуальное развитие дошкольников. Мониторинговые процедуры 

направлены на оценку скрытых резервов и личностного потенциала; прогнозирование поведения 

дошкольника; познание индивидуальности воспитанника. 

 Диагностика развития детей необходима в первую очередь для самого ребенка. Именно с 

помощью этой системы оценки знаний и подготовки педагоги планируют дальнейшую систему 

развития и образования в дошкольном образовательном учреждении. Также эта информация несет 

индивидуальный характер. Планируемые результаты диагностирования напрямую зависят от 

возрастной группы детей и заключаются в: выявлении степени соответствия знаний, согласно 

возрастной группе и методике образования в конкретной группе детского сада; получении 
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совокупной информации от всего педагогического состава, у которого обучается конкретный 

воспитанник; выявлении возможных проблем в психологическом, физическом или социальном 

развитии малыша для определении необходимости корректировки обучения согласно потребностям 

конкретного ребенка; выявлении знаний и уровня подготовки для перехода из дошкольного 

общеобразовательного учреждения в школу.  

Педагогическая диагностика позволяет определить продвижение детей в освоении 

образовательной программы, уровень компетентности их в когнитивной, эмоционально-чувственной, 

мотивационно-потребностной и поведенческой сферах.  

Педагог оценивает не ребенка, а эффективность своей профессиональной деятельности, делая 

выводы по поведению, характеру взаимодействия с окружающими и результатам деятельности 

воспитанника. Педагоги для диагностики используют малоформализованные методы – наблюдение 

проявлений ребенка в общении и деятельности, свободная беседа, а реже – анализ продуктов 

деятельности воспитанников, психолого- педагогические тесты и диагностические ситуации. 

 Метод — это путь ведения исследования, совокупность приемов и операций, направленных на 

изучение педагогических явлений и решение научно-исследовательских задач.  

Малоформализованные диагностические методики не следует противопоставлять 

формализированным методикам (тесты, методы проектной техники, психофизиологические методы). 

Они, как правило, взаимно дополняют друг друга.  

Основные методы педагогической диагностики  

Метод Характеристика 

Наблюдение Под педагогическим наблюдением понимают восприятие и 

познание уникальной картины развития ребенка, проявлений 

индивидуальных черт и характеристик, отражающих жизнь 

воспитанника. Наблюдение осуществляют в комфортных для 

ребенка условиях (на прогулке или в группе.  

Технология наблюдения предполагает последовательную 

постановку целей и задач, выбор воспитанников, ситуации 

наблюдения и способа фиксации результатов. 

Необходимо тщательно фиксировать все свои наблюдения, что в 

дальнейшем поможет выявить тенденции и динамику развития 

малыша, не просто зафиксировать свершившийся факт, но и 

проанализировать его. Диагностика детей в ДОУ по ФГОС, 

выполняемая методом наблюдения, может быть сопряжена с 

некоторыми сложностями: субъективизмом наблюдателя, 

преждевременными выводами, некомпетентным анализом. 

Получение 

ответов от детей 

Педагоги получают необходимую для диагностики информацию в 

качестве ответов на свои вопросы. Особое значение при этом имеет 

форма постановки вопроса и ситуация, в которой он был поставлен. 

При этом не нужно настаивать на определенной форме ответа: 

ребенок должен иметь свободу выбора формулировки. 

 Чтобы получить ответ, нужно убедиться, что ребенок правильно 

понял вопрос, а если малыш затрудняется с ответом, не нужно 

торопить его, лучше предоставить возможность разобраться 

самостоятельно. 

Сохранение 

продуктов 

детской 

деятельности 

Демонстрацией прогресса индивидуального развития детей 

являются рисунки, написанные цифры и буквы, предметы ручного 

труда и прикладного искусства, созданные воспитанниками.  

Собирая их в портфолио, педагог может отследить не только 

динамику развития способностей ребенка, но также его интересы, 

увлечения, свободу самовыражения и уровень владения навыками. 

Остановимся подробнее на педагогическом наблюдении. 

 Целью педагогического наблюдения в МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 является сбор 

информации по сенсорному, коммуникативному, интеллектуальному, творческому и т. д. развитию 

детей дошкольного возраста. 
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 В процессе педагогического наблюдения воспитателями и специалистами детского сада не 

просто осуществляется сбор необходимой информации, но и отмечается общая динамика развития 

детей. Это необходимо для того, чтобы своевременно корректировать воспитательно-

образовательный процесс, осуществлять подбор наиболее оптимальных методов и средств 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Метод педагогического наблюдения позволяет 

охватить исследованием достаточное большое количество воспитанников, проводить исследование в 

любое удобное время, помогает «увидеть» исследователю ребенка в его естественной среде. В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности взаимодействия воспитанников между собой, 

определить наличие групп по интересам, выявить наклонности и творческие потребности детей, и 

многое другое.  

Чаще всего используется метод включённого наблюдения, когда педагог включён в процесс 

взаимодействия с теми, за кем наблюдает.  

Основными задачами педагогического исследования в ДОУ являются определение:  

1) уровня развития ребенка, соответствие данного уровня с возрастом ребенка, анализ 

динамики;  

2) общего уровня знаний и динамика их изменений; 

 3) межличностного взаимодействия между воспитанниками, установление наличия групп по 

интересам;  

4) «принятых» и «отверженных» детей; установление причин того, почему некоторых детей не 

принимают в совместные игры и деятельность;  

5) успешности организуемого педагогического процесса, установление направлений по его 

корректировке и его совершенствованию;  

6) направленности интересов детей, с целью удовлетворения их творческих наклонностей, 

посредством наполнения групповой среды.  

7) эффективности развивающей среды группы, установление недостающих зон, материалов и 

инструментов.  

Метод наблюдения позволяет описать поведенческую картину конкретного дошкольника, 

предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для 

него условиях. Педагогическая диагностика детей в детском саду осуществляется в соответствии с 

обуславливающими специфику образовательного процесса принципами:  

Объективность — отказ от субъективных оценочных суждений и предвзятого отношения, 

стремление к адекватности и объективности оценивания полученных данных.  

Комплексность — для оценки уровня индивидуального развития используются данные всех 

образовательных областей и аспектов развития, поскольку ни одна из сфер не может рассматриваться 

обособленно, не оказывая влияния на другие. 

 Процессуальность — личность ребенка оценивают в динамике её развития, что позволяет 

выявлять закономерности, социокультурные и половозрастные особенности индивидуально-

личностного становления.  

Компетентность — педагог действует в рамках своей компетенции и знаний, принимая 

решения в тех сферах, в которых он имеет глубокие познания и опыт, следует принципам 

безопасности диагностируемого, взвешенности и рациональности использования сведений 

мониторинга.  

Законность — процедуры осуществляются в соответствии с положениями Конвенции о правах 

ребенка, Конституции РФ, ФЗ «Об образовании», приказами заведующего, решениями педсовета и 

другими нормативно-правовыми актами. 

Персонализированность — отклонения от нормы не рассматриваются как негативные аспекты, 

а как индивидуальные проявления, согласно которым формируются индивидуальные пути развития 

воспитанников. 

Научность — диагностическая деятельность базируется на результатах научных исследованиях, 

что обеспечивает научную обоснованность выбранных методов, изучаемых показателей, форм и 

принципов обследования.  
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Этичность — исследования проводятся при условии благополучия всех его участников, 

непредвзятого отношения к ним, соблюдения конфиденциальности, привлечения только 

компетентных специалистов с согласия родителей испытуемого. 

 Критерии проведения педагогической диагностики  

Критерий Педагогическая диагностика 

Цель проведения Педагогическая диагностика направлена 

на развитие и адаптацию учебно-

образовательного процесса потребностям 

и возможностям детей. Целью процедур 

является содержательная характеристика 

явления и качественный анализ данных 

Место проведения Проводится педагогом в привычной для 

воспитанников детского сада обстановке в 

ходе реализации образовательной 

деятельности или режимных моментов (в 

помещении группы, во время прогулки 

или занятий) 

Характер проведения Длительный по времени процесс, 

результаты которого складываются из 

небольших частных оценок и наблюдений. 

Фиксация данных Педагог самостоятельно определяет форму 

регистрации результатов диагностических 

процедур, используя для этого карты 

развития, специальные таблицы или 

дневники. 

Проектирование и реализация диагностических процедур предполагают осуществление пять 

последовательных этапов:  

Проектирование — педагоги определяют целевые ориентиры оценки индивидуального 

развития детей. На этом этапе определяют, как и зачем будет проводиться диагностика, что будет 

целью диагностики, а исходя из этого — выбирают методы получения и анализа результатов. 

 Практика — осуществление диагностических процедур, для чего обозначаются временные 

рамки проведения, назначаются ответственные, определяются способы фиксации и оценки 

результатов.  

Аналитика — полученные в ходе диагностики детей в ДОУ сведения анализируются, благодаря 

чему воспитатели выясняют, что повлияло на получение тех или иных результатов, на разницу 

уровня индивидуального развития дошкольников одной возрастной группы. Анализ позволяет 

установить причины того или иного проявления. 

 Интерпретация данных — педагоги стремятся понять ребенка, используя количественные 

показатели, которые, как известно, можно трактовать по-разному, чтобы прогнозировать результаты 

его развития.  

Постановка целей — воспитатель определяет образовательные задачи для каждого 

дошкольника или группы детей, учитывая сильные и слабые стороны воспитанников, выявленные в 

ходе диагностики. 

 В результате воспитатели получают данные, делают выводы, на основании которых могут 

прогнозировать действия ребенка в различных ситуациях, вмешиваются в ситуации, требующие 

помощи педагога, поддерживают детей, стимулируют развитие их способностей и инициатив.  

Результативность педагогической диагностики воспитанников детского сада оценивается 

согласно количественным и качественным критериям, которые тщательно и предельно объективно 

формулируют, чтобы они охватывали основные аспекты исследуемого ребёнка.  

Ввиду того, что педагогическая диагностика носит двойственный характер, ориентируясь не 

только на улучшение образовательного процесса и уровня развития дошкольников, но и на 

самосовершенствование воспитателя, развитие его педагогического мастерства, выделяют 

следующие критерии: количественные — оцениваются по интервальной шкале и позволяют 
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применять экспертные методы для анализа педагогических процессов, а потому к ним относят 

коэффициент усвоения и прочности усвоения учебного материала, объемы усвоенных знаний и 

подобные; качественные — умение использовать знания на практике, уровень знания и понимания 

учебного материала, овладения интеллектуальными навыками и прочие.  

Таким образом, данные, полученные при проведении диагностики с использованием 

малоформализованных методов являются ценным материалом при определении особого «поля 

развития» каждого ребёнка, построении индивидуальных маршрутов обучения и траектории 

развития дошкольников, изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений, определения целей и задач педагогической работы педагога, реализации 

образовательной программы ДОУ, прогнозирование развития педагогической системы 

образовательной организации. 

 

III. Содержательный раздел Программы 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития)
4
. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей 

к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 

миру
5
. 

3.2. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие соответствует пункту 18 содержательного раздела ФОП 

ДО. 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ее содержания 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста. 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 80 с. 

2.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3-4 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 88 с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 96 с. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 128 с. 

5.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 

120 с. 

6. Стребелева Е.А., Лазуренко С.Б., Закрепина А.В. Диагностика социального развития с детьми 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 184 с. 

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Младшая группа. –  2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 152 с. 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Средняя группа. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 176 с. 

9. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2023. – 200 с. 

                                                           
4
 п. 17.1 ФОП ДО 

5
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10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 64 с. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 56 с 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 72 с. 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в ясельных группах детского сада: Вторая 

группа раннего возраста. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 56 с. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 24 

3.3. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие соответствует пункту 19 содержательного раздела ФОП ДО  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ее содержания 

1. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Мир физических явлений: Опыты и экспериментирование в 

дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2023. – 88 с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 48 с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 64 с. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 72 с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 88 с. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 200 с. 

7. Крашенникова Е.Е. ,Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е изд. ,испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 88 с. 

3.4. Речевое развитие. 

Речевое развитие соответствует пункту 20 содержательного раздела ФОП ДО  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ее содержания 

1. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 120 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 104 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 104 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 136 с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 104 с. 

3.5. Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие соответствует пункту 21 содержательного раздела ФОП 

ДО. 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ее содержания 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 лет. – 2-е изд., и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 216 с. 
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2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет. – 2-е изд., и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 240 с. 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 264 с. 

4. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 48 с. 

5. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 48 с. 

6. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 64 с. 

7. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 64 с. 

8. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 64 с. 

9. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 56 с. 

10. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 64 с. 

11 Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 56 с. 

12. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 96 с. 

13. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 104 с. 

14. Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 56 с. 

15. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 56 с. 

16. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 64 с. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 60 с. 

18. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 72 с. 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 112 с. 

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 152 с. 

21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 136 с. 

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. -3-е изд.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-128- с. 

23. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. -2-е изд.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-272- с. 

24. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. -2-е изд.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-320- с. 

3.6. Физическое развитие. 

Физическое развитие соответствует пункту 22 содержательного раздела ФОП ДО  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ее содержания 
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1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 2-е изд., и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 168 с. 

2.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в ясельных группах детского сада. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 

64 с. 

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 48 с. 

4. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 48 с. 

5. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 48 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 112 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 192 с. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет. – 2-е изд., и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2024. – 192 с. 

9. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 80 с. 

10. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2023. – 160 с. 

11. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.- 80 с. 

12. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет._ 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 40 с. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6 -7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

3.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы соответствует пункту 

23 содержательного раздела ФОП ДО  

3.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик соответствует 

пункту 24 содержательного раздела ФОП ДО  

3.9. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы соответствуют пункту 25 

содержательного раздела ФОП ДО  

3.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

соответствуют пункту 26 содержательного раздела ФОП ДО  

3.11. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы соответствуют пункту 27 

содержательного раздела ФОП ДО 

3.12. Содержание КРР на уровне ДО. 

Коррекционная работа в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 94 проводится в отношении 

воспитанников с ОВЗ, которым психолого-педагогическая комиссия не рекомендовала обучение по 
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адаптированной образовательной программе. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками ОВЗ соответствует пункту 

28 содержательного раздела ФОП ДО 

Конкретные мероприятия коррекционной работы содержатся в методических документах 

специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-дефектолога. 

3.13. Рабочая программа воспитания. 

3.13.1. Целевой раздел программы воспитания 

3.13.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94 – личностное развитие 

дошкольников с учетом его индивидуальности и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

3) становление первичного опята деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 

1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

3.13.1.2. Направления воспитания 

3.13.1.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

личной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
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наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

3.13.1.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах 

3.13.1.2.3. Социальное направление воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

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

различных ситуациях. 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 
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3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94 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. 

3.13.1.2.4. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – знания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

3.13.1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Ценность – жизнь и здоровье. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
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 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 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатели и помощники воспитателя МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 94 формируют 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 формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя 

у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

3.13.1.2.6. Трудовое направление воспитания 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

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, которые является  следствием трудовой  деятельности  взрослых  и труда самих 

детей. 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94 

сосредотачивает свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
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настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

3.13.1.2.7. Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

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 МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 94 сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
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книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

3.13.1.2. Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так 

целевые ориентиры основной Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 
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игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной и 

другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы  

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 
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собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

3.13.2. Содержательный раздел программы воспитания. 

3.13.2.1. Уклад образовательной организации. 

Программа воспитания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 

для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

МБДОУ г. Иркутска детском саду № 94, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
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недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно спроектирован командой 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Основные характеристики МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 

Цель и смысл деятельности 

детского сада, его миссия 

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, задачами и 

принципами законодательства РФ в сфере образования 

Принципы жизни и воспитания в 

детском саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 

локальными нормативными актами МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 94 и законодательством РФ 

Образ детского сада, особенности, 

символика, внешний имидж 

 

Отношения к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть 

уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего 

общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила детского сада Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в детском саду 

Традиционным является проведение: 

- общественно–политических праздников («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенние», «Новый год», 

«Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц») 

Особенности РППС, отражающие 

образ и ценности детского сада 

Оформлен патриотический уголок, где представлена 

символика Иркутской области, города Иркутск 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и культурная 

среда детского сада 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94 находится в 

центральном районе г. Иркутска. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94 сотрудничает с 

социальными партнерами: 

Научно-методическое партнерство: ИРО, ИМЦРО, МБОУ  

г. Иркутска СОШ №15, ДДТ №1, ДОУ города Иркутска №20, 

24, 35, 41. 

Учреждения здравоохранения: ОГБУЗ Иркутская детская 

городская поликлиника №3. 
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Музеи города: музей истории города, краеведческий музей 

(отделы природы и истории); детская библиотека им. М. 

Сергеева: в очном и дистанционном режиме. Сотрудники 

музея и библиотеки предоставили ссылки на мероприятия и 

доступ к электронным ресурсам для педагогов и родителей. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

3.13.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 94. Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

3.13.2.3. Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества 

и детско-взрослой общности6 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
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доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 94 и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ г. Иркутска детском саду 

№94. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольной образовательной 

организации. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетами 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 
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это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в  то  же  время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

3.13.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. Содержание рабочей программы воспитания реализуется в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО: 

• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

• образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

• образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

• образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает 

решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным 

и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 
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• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», «Человек», 

«Природа», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

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

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

• становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническими 

нормами и правилами; 

• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

3.13.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
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Работа с родителями (законными представителями). 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе дошкольной 

образовательной организации, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это 

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 и 

семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2. оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит мессенджеры: «Сферум», через 

форму обратной связи на официальном сайте МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94, через группы 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

5. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом (при 

условии соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с родителями мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

События образовательной организации. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 
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процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей 

и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ г. Иркутска детском саду № № 94 возможно в следующих 

формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность в образовательных организациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 94. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

МБДОУ г. Иркутска детском саду № 94 относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное); 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 
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3.13.2.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится Программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены      в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.13.2.7. Социальное партнерство. 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 94 разработаны планы взаимодействия с социальными 

партнерами с учетом доступности и соответствия возрастным возможностям детей с: 

– Иркутским областным краеведческим музеем Отделом истории, 

– Дворцом спорта Труд, 

– Иркутским академическим драматическим театром имени Н.П. Охлопкова, 

– Иркутским областным театром юного зрителя имени А. Вампилова, 

– МБОУ г. Иркутска СОШ № 15, 

– Иркутской областной филармонией Концертным залом, 

– Иркутской городской детской поликлиникой №3. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

3.13.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

3.13.3.1. Кадровое обеспечение. 

Для реализации цели и задач Программы воспитания штат МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№94 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными. 

Административный состав: 

https://yandex.ru/maps/org/irkutskiy_oblastnoy_krayevedcheskiy_muzey_otdel_istorii/1053307818/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskiy_akademicheskiy_dramaticheskiy_teatr_imeni_n_p_okhlopkova/1134799147/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskiy_oblastnoy_teatr_yunogo_zritelya_imeni_a_vampilova/1056372017/
https://yandex.ru/maps/org/mbou_goroda_irkutska_sosh_15/1129738642/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskaya_oblastnaya_filarmoniya_kontsertny_zal/1024285397/
https://yandex.ru/maps/org/irkutskaya_gorodskaya_detskaya_poliklinika_3/1013128107/
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- Заведующий; 

- Заместитель заведующего; 

Педагогические работники: 

- Воспитатели; 

- Музыкальный руководитель; 

- Инструктор по физической культуре; 

- Педагог-психолог; 

- Учитель-логопед; 

Учебно-вспомогательный персонал: 

- Заведующий хозяйством; 

- Помощники воспитателей; 

- Контрактный управляющий; 

- Делопроизводитель; 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм воспитателя, так 

как для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня 

в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в 

конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в 

целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке 

нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, 

умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

При организации образования в группах компенсирующей направленности в МБДОУ г. 

Иркутска детском саду №94 предусмотрена должность учителя-логопеда, имеющего 

соответствующую квалификацию. 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого- педагогическое 

сопровождение. Для этого в штатном расписании МБДОУ г. Иркутска детского сада № 94 имеется 

педагог-психолог. Психолого- педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в 

затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых 

решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при 

возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и убеждений. 

Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные примеры своими 

действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого сопровождения является 

формирование социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации 

ребенка как личности. 

В целях повышения качества воспитательного процесса в МБДОУ г. Иркутска детском саду 

№94 созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

обеспечения повышения квалификации педагогических работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как представители 

администрации, так и педагоги МБДОУ г. Иркутска детского сада №94. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №94 вправе реализовывать Программу воспитания как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации, привлекать специалистов других 

организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

3.13.3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №94 являются: 

– Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 94; 

– Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 7 (8) лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детский сад № 94; 
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– Годовой план работы МБДОУ г. Иркутска детского сада №94; 

– Комплексно-тематический план образовательной деятельности МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 94; 

– Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 94. 

3.13.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, 

и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

3.14. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.14.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона, где находится 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 94, учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик). В 

образовательном процессе ДОУ также используется краеведческий материал - об истории 

Иркутска, об особенностях природы Прибайкалья. 
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Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально- 

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных 

видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, 

знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим, чтению художественной литературы и 

подготовке к обучению грамоте дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (Восточная Сибирь); на занятиях по продуктивной деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Социокультурные особенности Иркутского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Недостаточно высокий уровень 

доходов населения и ограниченные возможности финансирования системы общественного 

дошкольного образования вносит свои коррективы в организацию развивающей предметно-

пространственной среды (многие игровые дидактические пособия изготавливаются самостоятельно 

силами педагогов МБДОУ и родителей из имеющихся в их распоряжении подручных 

материалов).  

3.14.2. Парциальные образовательные программы (в том числе авторские) и формы 

организации работы с детьми, отражающие потребности и интересы всех участников 

образовательных отношений   

Парциальная программе «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми»
6
.  

Задачи по формированию интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Особенности программы «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми»: 

 программа, ориентированная на приоритет культуросообразного развития ребенка; 

 развивающая программа, базирующаяся на фундаментальных законах развития личности 

и деятельности ребенка; 

 программа, нацеленная на интеграцию компонентов содержания и активно- 

деятельностной позиции ребенка как познающего и развивающегося субъекта; 

 многофункциональная программа открытого типа, создающая условия для вариативного 

использования в рамках различных форм образовательного процесса, с учетом потребностей 

детского сада, конкретной ситуации, а также особенностей развития детей; 

 программа, позволяющая создать условия для продуктивного творческого 

взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

Цели и задачи образования детей 

Основная цель состоит в обеспечении для ребенка условий полноценного проживания 

уникального, самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки познавательного 

событийного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направленного на развитие 

личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

Программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на реализацию следующих задач: 

                                                           
6
 Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А.. Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарева Н.А.  Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 
детьми. Парциальная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. 
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 Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования через 

осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной группы, прежде 

всего, в форме игры, познавательной деятельности и творческой активности; 

 Формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном 

окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, деятельности, общении) в процессе 

активного взаимоотношения с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в 

совместной образовательной деятельности; 

 Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и сверстниками; 

 Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, позволяющая осуществлять полноценное развитие 

ребенка с сохранением его физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с 

естественными потребностями возраста и с учетом психологических и биологических 

закономерностей развития. 

Вариативные принципы и подходы к реализации программы 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Байкал – жемчужина 

Сибири» являются следующие: 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем в общем развитии человека; 

 поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

 реализация программы в формах, специфичных для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями и склонностями; 

 личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей 

и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

 вариативность организации дошкольного образования. 

В основе программы теоретические исследования В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой в 

дошкольной педагогике. Комплексный и интегративный подходы отслеживаются в программе 

через установление связей между содержанием и видами деятельности ребенка как внутри 

образовательной области, так и между разными образовательными областями. Этому способствует 

выделение в программе общих тем, в которых представлено разное образовательное содержание. 

Формированию системности представлений о природе у детей способствует включение в 

программу разделов по формированию у детей: 

-    представлений о связях организмов со средой обитания; 

- представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых элементов экологических систем 

по цепям питания; 

-  представления о необходимости сохранения биологического равновесия в природе; 

- представления об экологическом значении природы в жизни человека и о роли человека в 

функционировании природы. 

Целевые ориентиры программы совпадают с социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений ребенка, указанных в ФГОС ДО. Дифференциация 

данных целевых ориентиров в программе «Байкал – жемчужина Сибири» по возрастам и 

направлениям жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии 

с направлениями развития и образования детей (образовательными областями) и представлена в 

программе «Байкал – жемчужина Сибири» в таблице №1 С.12 -17. 

Парциальная программа «Ладушки»  
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Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. Программа рассчитана на 

музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 1,5 до 7 лет. 

 Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, календарно-перспективное планирование образовательной деятельности. 

 Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ возрастных групп. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является вариативным 

компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи:  

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти;  

• формирование песенного, музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• удовлетворение потребности в самовыражении. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», что полностью 

отвечает требованиям ФГОС. Программа «Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и 
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наглядного материала, что даёт возможность сделать образовательный процесс более разнообразным, 

интересным и эффективным. 

3.15. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей:  

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится 

на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации программы педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов:  демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Культурные практики  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты, способствуют формированию у детей 



  

60 
 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. Культурные 

практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в 

свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); в продуктивной целеполагания);  

- созидающий и волевой субъект (инициатива в познавательно-исследовательской практике - 

как субъект исследования (познавательная инициатива);  

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

3.16. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

обязательно необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, её ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в 

деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнёров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
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повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

 1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как  базовой основы 

благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

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

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) свободный доступ в ДОО; между педагогами представителями) необходим обмен 

информацией ребёнка в ДОО и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

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

интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждому взаимодействию необходимо 

учитывать особенности семейного потребности родителей (законных представителей) в отношении 

семье: при воспитании, образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

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

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 
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2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 

вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. Особое 

внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка.  

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в 

решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения 

и другое). Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 
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деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для родителей (законных представителей); журналы 

и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки 

для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы 

должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, 

необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных 

задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 
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IV. Организационный раздел Программы 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы соответствуют пункту 30 

организационного раздела ФОП ДО 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Окружение ребенка формирует его психику, является источником знаний и социального опыта. 

Мы, взрослые, создаем условия, которые способствуют полной реализации развития детей, их 

возможностей, способностей по всем психофизиологическим параметрам, т. е. организации 

предметно-пространственной развивающей среды. Мы стремимся создать в группе условия для 

совместной деятельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспитанников, 

учитывая особенности развития каждого ребенка. Реализации комплексно-тематического плана 

образовательной деятельности способствует многофункциональная предметно-пространственная 

развивающая среда, которая создана в соответствии с принципами: эмоциональной насыщенности, 

принципа интеграции различных по содержанию видов деятельности, доступности и научности. 

ППРС соответствует реализации основной образовательной программы ДОО. Реализации принципа 

интеграции возможно при создании трансформируемой предметно-пространственной 

образовательной среды. Использование ширм, перегородок способствует обогащению опыта детей, 

переплетению сюжетов игр, смене видов детской деятельности. 

При организации, развивающей предметно – пространственной среды для детей в группе были 

использованы такие варианты ее построения как: 

1.Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования. 

2.Использование помещений спальни. 

3.Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований ФГОС, 

где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие, 

2) познавательное развитие, 

3) речевое развитие, 

4) художественно-эстетическое развитие, 

5) физическое развитие. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по 

образовательным областям. 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется материально-техническая база, 

которая включает здание со специализированными помещениями. Здание оборудовано системой 

водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, которая соответствует требованиям 

СанПин. Набор площадей образовательных помещений, их отделка и оборудование в 

соответствие с требованиями СанПин. Требования к искусственному и естественному освещению 

помещений для образования детей, требования к санитарному состоянию и содержанию 

помещений, требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности, требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соблюдены. К зданию примыкают участки для организации прогулок детей и 

спортивная площадка, оборудование которых соответствуют требованием СанПин. В учреждении 

созданы необходимые условия для организации питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников в 
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соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В ДОУ имеются 

необходимое оснащение помещений для работы медицинского персонала. 

 В детском саду имеются: музыкально-физкультурный зал - оборудован музыкальными 

инструментами и  спортивным инвентарем, методический кабинет, кабинет педагога- психолога, 

логопедический кабинет.  

Холлы и коридоры оснащены стендами: «Пожарная безопасность», «Охрана труда», «Азбука 

дорожного движения», «Государственная символика Российской Федерации и Иркутской области», 

«Правила антитеррористической безопасности» и т.д. Информационное пространство ДОУ 

постоянно обновляется. 

На территории детского сада расположены: прогулочные веранды (5 шт.). Все площадки 

оснащены игровым и спортивным оборудованием, имеются песочницы, горки, качели. 

В детском саду имеется 1 компьютер, 2 ноутбука, ноутбук, 1 принтер, 2 МФУ, 

мультимедийный проектор, акустическая колонка. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Центр игры 

Игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-

ролевых игр. Игровой материал помещен в контейнеры с условными обозначениями для свободного 

построения игрового пространства детьми в удобном для них месте. Макеты переносные (чтобы 

играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей размещаются в контейнерах рядом с макетами. В центре согласно возрасту 

детей есть в наличии сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «ГИБДД», «МЧС», « Моряки», «Библиотека», «Ателье». А также куклы в одежде 

мальчиков и девочек (средние), комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол, 

атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.), предметы-заместители. 

Патриотический центр 

В нравственно-патриотическом центре помещена государственная символика России, 

Иркутска, Иркутской области. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в 

котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей Иркутской области. В 

уголок родного края входит художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мой 

город», «Архитектурные сооружения Иркутска», «Моя семья», «Красная книга Прибайкалья», макет 

«Юрта. Предметы быта бурят». Наборы демонстрационного материала: «Государственная 

символика», «Этнография для дошкольников- народы России», «Беседы с детьми дошкольного 

возраста о Великой Отечественной войне», «Мой город –Иркутск», «Символика Иркутска» 

Настольно-печатные игры: «Наша Родина», «Праздники России», «Символы России», наборы 

матрешек, куклы в национальной одежде разных регионов нашей страны, флажки субъектов 

российской федерации, городов России. Комплекты открыток «Иркутск», «Города России», 

«Москва-столица России». 

Познавательное развитие 

Экологический центр 

Различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения 

частей растения: аспидистра, фикус, хлорофитум, бальзамин, колеус, алоэ, каланхоэ, толстянковые. 

инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

пульверизатор, лейки. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. 

Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием живых растений цветников, 

выполненные в разных художественных стилях (икебана и др.); 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-мачеха, подснежник); 
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- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки рассады различных 

овощных культур (огурцы, томаты, перец), цветочно-декоративных растений; посадки и посевы для 

получения зелени и проведения опытов (овощи, злаковые, пряности, семена лимона, мандарина. 

Календарь природы. 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды и 

температуру на каждый день. В конце месяца рисуется температурный график. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, которые 

кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п. Для всех 

растений оформлены паспорта с условными обозначениями. Помимо комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные дидактические игры экологической направленности: «Живая и 

неживая природа», «Времена года», «Зоологическое лото», домино - растения, животные, серии 

картин «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжи 

овощей и фруктов, насекомых и т. д. Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, тропики,). Все 

составляющие макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и коробку с 

материалами. Дети по своему желанию наполняют содержанием макет разными растительными 

элементами и малыми архитектурными формами. Демонстрационный материал по временам года 

«Лето», «Зима», «Осень», «Весна»; демонстрационные картины и динамические модели для занятий 

с детьми 4-5; 6-7 лет; демонстрационный материал (животные, цветы, овощи, фрукты, птицы 

перелетные и зимующие, животные степи, крайнего севера, тайги). 

С детьми реализуется долгосрочный проект «Байкал глазами детей». С этой целью в группе 

создан, макет, включающий в себя макеты озера Байкал, железной дороги, Иркутска, бурятского 

поселения. Работа над этим проектом позволяет обогатить предметно-пространственную среду 

группы региональным содержанием,  дети овладевают знаниями о малой родине, истории родного 

края. 

Центр математики. В данном центре располагаются нормативно - знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами 

и числовыми фигурами, измерительные числовые, порядковые линейки, счетные палочки, наборы 

геометрических фигур, представлены различные виды мозаик, пазлы. 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового полотна, 

набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач, наборы геометрических 

фигур. 

Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, и др. 

Наборы объемных геометрических фигур. Модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. Счеты напольные и настольные. Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки, сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль, 

термометр спиртовой, часы песочные (на разные отрезки времени), часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой передачей), весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 
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Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

Настольно-печатные игры. 

Развивающие игры Воскобовича, «Монгольские игры», «Разрезной квадрат» Никитина, 

геометрическое лото, кроссворды, ребусы, Колумбово яйцо, шахматы, шашки. 

Многофункциональная развивающая игра – «Сырный ломтик». 

 В центре экспериментирования находится материал, для осуществления опытной 

деятельности: 

1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5. Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6. Набор для опытов с магнитом. 

7. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

8. Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

9. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

10. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

11. Сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в 

которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. 

12. Пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. 

В центре конструирования находятся конструкторы и строительные наборы из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. 

 Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка можно 

перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, 

так и индивидуально. 

Напольные модули. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор.  

Магнитный конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

Сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета, железная дорога. 

Фотоальбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
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Речевое развитие 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей, реализуемой в дошкольном учреждении 

образовательной программе. В нем находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. Здесь же собраны аудиосказки, иллюстрации к произведениям. Особое место в центре 

занимают книжки-малышки, сделанные детьми группы, «Большая книга сказок» с авторскими 

сказками ребят, альбом «Что снится дереву зимой?», в создании которого принимали участие семьи 

детей. Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Книги расставлены по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, и т.п.). 

 Центр развития речи 

Игры для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, прищепки, бусы, замочки. 

Азбуки, слова и слоги для самостоятельного чтения, наборы-схемы для составления 

предложений. 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков», «Буква за буквой» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Материал по познавательной деятельности. 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Художественно - эстетическое развитие 

Центр музыки и театра -  это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. Здесь 

размещаются ширма, две маленькие ширмы для настольного театра, различные виды театров.  Он 

представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). 

Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей и 

декорации, изготовленные детьми и родителями группы к постановкам спектаклей. В соответствии с 

возрастом подобраны дидактические игры, пособия. 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка, гитара. 

Магнитофон. 
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Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. Глинки, П. Чайковского, Р. Шумана, В. 

Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, С. Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумелки, маракасы) 

Альбом «Портреты великих композиторов». 

В центре творчества расположены материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности в соответствии с возрастом детей, используемые как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и для самостоятельного творчества детей: бумага разного 

формата и фактуры, белый и разноцветный картон, трафареты, шаблоны, цветные карандаши, 

фломастеры, краски акварельные, гуашь, пастель, палитры, кисти разного размера, клей-карандаш, 

клей ПВА, пластилин, стеки, ножницы, непроливайки, салфетки, доски для лепки, печатки, фартуки. 

Весь материал соответствует количеству детей группы. Подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности 

работы для изготовления поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для продуктивной деятельности, 

а также предполагает овладение умением работать по образцу. Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и 

воспользоваться всем необходимым для воплощения своих творческих замыслов. К данному центру 

имеется свободный доступ. Демонстрационный материал: «ДПИ», «Пейзажи», «Портреты», 

«Познавательные аппликации», «Репродукции Шишкина, Васнецова, Рериха, Репина», 

«Архитектура», «Графика», схемы «Оригами». Отдельный контейнер для бросового материала: 

остатки бумаги и картона разной формы, цвета, фактуры; пластиковые стаканчики, наклейки, 

кусочки ткани разной фактуры.  

Физическое развитие 

 В физкультурном центре находится как традиционное физкультурное оборудование (мячи 

разного размера, скакалки, толстая веревка или шнур, дуги для подлезания, обручи, кегли, канат для 

перетягивания, серсо, кольцо для минибаскетбола, мяч для минифутбола, спортивные палки, 

мешочки для метания, массажеры, массажные мячики, дорожка для профилактики и коррекции 

плоскостопия), так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов, детей и 

родителей (массажные коврики, гантели из пластиковых бутылочек, коврики для перепрыгивания, 

мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках, «дорожки движения» с 

моделями и схемами выполнения заданий, флажки). Здесь же размещены игры и пособия по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни: иллюстрированные игры-

разминки, альбомы «Самомассаж биологически активных точек», «Я здоровье берегу» (упражнения 

по коррекции и профилактике заболеваний опорно-двигательной системы и плоскостопия с 

иллюстрациями), «Волшебные мудры», «Мои глазки» (гимнастика для глаз). Оформлена картотека 

кинезиологических упражнений. 

4.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы. 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Программы соответствуют пункту 33 организационного раздела ФОП ДО 

4.5. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341): 

Административный персонал: 

- заведующий; 

- заместитель заведующего; 

Педагогический персонал: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=410073&date=16.02.2023&dst=100009&field=134
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- учитель-логопед; 

- воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

Учебно-вспомогательный персонал: 

- заведующий хозяйством; 

- делопроизводитель; 

- контрактный управляющий; 

- помощник воспитателя. 

Медицинская сестра и врач оказывают медицинскую помощь дошкольникам на основании 

Договора о совместной деятельности по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним в 

период обучения в образовательном учреждении с ОГБУЗ «Иркутской детской городской 

поликлиникой №3» 

В целях эффективной реализации Программы создает условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования.  

В целях эффективной реализации Программы ДО создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДО. 
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4.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня в разновозрастной группе детей от 1 года до 3 лет. 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

с 1,5 до 2лет с 2 до 3 лет 

Холодный период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игры, индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия в игровой форме 9.00 – 9.08 9.00 – 9.10 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 

детей   
9.08-10.20 9.10-10.20 

Второй витаминизированный завтрак  10.20-10.35 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

индивидуальная работа) 
10.35 - 11.45 10.35 - 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.45  - 11.55 11.45  - 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.20 11.55 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.20 12.20 -15.20 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, оздоровительные 

мероприятия 
15.20 -15.30 15.20 -15.30 

Занятия в игровой форме 15.30 – 15.38 15.30 – 15.40 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 

детей   
15.40–15.50 15.40–15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник   
15.50 - 16.10 15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах).  
16.10 – 18.20 16.10 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 - 18.40 18.20 - 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход домой 
18.30 -19.00 18.30 -19.00 

Теплый период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игры, индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 

детей   
8.50-9.10 8.50-9.10 

Второй витаминизированный завтрак  10.20-10.35 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке. 09.10 - 11.45 09.10 - 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.45  - 11.55 11.45  - 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.20 11.55 – 12.20 
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Режим дня в разновозрастной группе с 3 до 5 лет. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.20 12.20 -15.20 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, оздоровительные 

мероприятия 

15.20 -15.30 15.20 -15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник   
15.30 – 15.38 15.30 – 15.40 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 

детей   
15.40–15.50 15.40–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятие на прогулке, 

возвращение с прогулки 
15.50 - 18.20 15.50 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 - 18.40 18.20 - 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход домой 
18.30 -19.00 18.30 -19.00 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет 

Холодный период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игры, индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры,  подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику) 9.00 – 9.45 9.00 – 9.50 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 

детей   
9.45 -10.30 9.50 -10.30 

Второй витаминизированный завтрак  10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

индивидуальная работа) 
10.45 – 12.00 10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 –12.10 12.00 –12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.30 12.10 –12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 12.30 –15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, оздоровительные 

мероприятия 

15.00 –15.15 15.00 –15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15 -15.45 15.15 -15.45 

Занятие, игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник  
16.00 - 16.20 16.05 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)    
16.20 - 18.20 16.20 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.40 18.20 -18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями, уход домой 
18.40 -19.00 18.40 -19.00 
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Режим дня в разновозрастной группе с 4 до 6 лет (ТНР). 

Теплый период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игры, индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 

детей   
9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 

Второй витаминизированный завтрак  10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке 09.15 – 12.00 09.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 –12.10 12.00 –12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.30 12.10 –12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 12.30 –15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, оздоровительные 

мероприятия 

15.00 –15.15 15.00 –15.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
15.15 -15.45 15.15 -15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятие на прогулке 16.20 - 18.20 16.20 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.40 18.20 -18.40 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Холодный период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с родителями. Игры, 

индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры,  подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику) 9.00 – 10.50 

Второй витаминизированный завтрак  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 11.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55–15.25 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры, оздоровительные мероприятия, игры 
15.25 –15.40 
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Режим дня в разновозрастной группе с 5 до 8 лет. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
16.20 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин    18.20-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями, 

уход домой 

 
18.40 -19.00 

Теплый период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с родителями. Игры, 

индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры,  самостоятельная деятельность  8.45 – 9.00 

Второй витаминизированный завтрак  10.30 -10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке 09.00 –12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 –12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры, оздоровительные мероприятия 
15.15 –15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.35–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятие на прогулке 16.00 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин   18.20 -18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями, 

уход домой 
18.40 -19.00 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет 

Холодный период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игры, индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.25 8.00– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры,  подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику) 
9.00 – 10.05 

 

9.00 – 10.10 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 10.05 -10.30 10.10-10.30 

Второй витаминизированный завтрак  10.30 - 10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

индивидуальная работа) 
10.45 – 12.20 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20 - 12.30 12.20 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 12.30 –12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 12.50 –15.20 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, оздоровительные 

мероприятия 

15.20 –15.35 15.20 –15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
15.35 -16.00 15.35 -16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
16.00-16.20 16.00-16.20 

Занятие, игры, самостоятельная деятельность детей 16.20 – 16.45 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   
16.45 - 18.20 16.50 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.40 18.20 -18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями, уход домой 
18.40 -19.00 18.40 -19.00 

Теплый период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с 

родителями. Игры, индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.25 8.00– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры,  самостоятельная деятельность  8.50– 9.00 8.50 – 9.00 

Второй витаминизированный завтрак  10.30 - 10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке 09.00 – 12.20 09.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20 - 12.30 12.20 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 12.30 –12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 12.50 –15.20 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, оздоровительные 

мероприятия 

15.20 –15.35 15.20 –15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
15.35 -16.00 15.35 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятие на прогулке 16.20 - 18.20 16.20 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.40 18.20 -18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с родителями, уход домой 
18.40 -19.00 18.40 -19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе с 6 до 8 лет (ТНР). 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с родителями. Игры, 

индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры,  подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику) 9.00 – 10.50 

Второй витаминизированный завтрак  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная 

работа) 
11.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55–15.25 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры, оздоровительные мероприятия, игры 
15.25 –15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
16.20 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин    18.20-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями, 

уход домой 
18.40 -19.00 

Теплый период года 

Приём детей. Визуальный осмотр.  Взаимодействие с родителями. Игры, 

индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры,  самостоятельная деятельность  8.45 – 9.00 

Второй витаминизированный завтрак  10.30 -10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке 09.00 –12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 –12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры, оздоровительные мероприятия 
15.15 –15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.35–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятие на прогулке 16.00 -18.20 
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4.7. Календарный план воспитательной работы. 

 

Месяц Дата Событие 
Направление 

воспитания 
Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 сентября. День 

знаний. 

Досуг: «Здравствуй, 

любимый детский 

сад!». 

социальное 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5 и 12 сентября День 

Байкала 

(региональный) 

Беседы на тему 

«Самое глубокое 

озеро в мире -  

Байкал» 

Лепбук «Жизнь в 

озере Байкал» 

 

патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Воспитатели 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Выставка рисунков: 

«История одной 

буквы». 

Проект: «Детям о 

грамоте». 

 

патриотическое, 

познавательное 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

27 сентября. День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Выставка коллажей 

«Любимый человек в 

детском саду». 

социальное, 

 эстетическое 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

 

 

 

 

 

Октябрь 

4 октября. День 

защиты животных 

Тематический 

посвященный 

всемирному дню 

защиты животных 

«Мордочка, хвост и 

четыре лапы!» 

Конкурс рисунков 

«Мой четвероногий 

друг» 

познавательное 
Воспитатели, 

зам.заведующего 

20 октября. День отца 

в России 

Стенгазета «Папа, с 

праздником!» 

Трудовое, 

социальное 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

Последняя неделя. 

Праздник осени 
Утренник социальное 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

4 ноября. День 

народного 

единства. 

Беседы: «Моя малая 

Родина». 

Проект: «С чего 

начинается Родина?» 

патриотическое, 

эстетическое, 

трудовое 

Воспитатели 

12 ноября 

Синичкин день 

Беседы с детьми о 

пользе птиц в жизни 

человека 

Конкурс кормушек 

познавательное Воспитатели 

22 ноября.  

День словаря. 

Беседы о 

словесности и 

словаре. 

Выставка книжек 

малышек 

«Словарь моей 

группы». 

 

познавательное, 

эстетическое 

Воспитатели 

28 ноября. День 

матери в России. 

Досуги посвященные 

Дню матери. 

эстетическое, 

социальное 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

30 ноября. День 

государственного 

Беседы о символах 

России, о гербе 

 

познавательное, 
Воспитатели 

Подготовка к ужину, ужин   18.20 -18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями, 

уход домой 
18.40 -19.00 
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герба Российской 

Федерации 

Российской 

Федерации 

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

3 декабря.  

День неизвестного 

солдата. 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа. 

Беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному солдату. 

 

 

патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 декабря.  

День добровольца 

(волонтера) в 

России. 

Акция «День добрых 

дел». 

Беседа «Кто 

такие 

волонтеры?». 

 

трудовое, 

познавательное, 

социальное 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

9 декабря. День 

героев 

Отечества. 

Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Мастер-класс «Папина 

школа» 

- приглашение пап 

военных для рассказа 

детям о профессии 

военного. 

 

 

трудовое, 

патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Воспитатели 

12 декабря. 

 День Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы - граждане 

России!». 

Беседа «Символы 

страны».  

Проект: «Моя 

Россия». 

 

патриотическое, 

познавательное, 

эстетическое 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

Последняя неделя  

Праздник «Новый 

год!» 

 

Утренник  социальное 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

8 февраля. 

День российской 

науки. 

Проект: «Лаборатория 

Знайки» 

- создание переносной 

лаборатории для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

 

познавательное, 

трудовое 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

21 февраля. 

Международный 

день родного языка. 

Музыкальный 

досуг: «Традиции 

русского народа». 

Викторина: «Мы — 

россияне, наш язык 

— русский». 

 

эстетическое, 

познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

23 февраля.  

День защитника 

Отечества. 

Досуг совместно с 

папами «Защитники 

Отечества». 

Выставка стенгазет 

«Мой папа самый-

самый!». 

физическое и 

оздоровительное, 

эстетическое, 

социальное 

Воспитатели, 

зам.заведующего, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

8 марта. 

Международный 

женский день. 

Праздник бабушек и 

мам. 

Выставка панно 

 

эстетическое, 

социальное 

Воспитатели, 

зам.заведующего, 

музыкальный 
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Март 

«Подарок для мамы». руководитель 

15 марта.  

День рождения 

В.Г. Распутина 

(региональный) 

Знакомство с 

творчеством и 

биографией В.Г. 

Распутина. 

Посещение 

воспитанниками 

старшего 

дошкольного 

возраста «Дома-

музея В.Г. 

Распутина» 

 

 

 

познавательное 

Воспитатели 

24-30 марта. 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Конкурс «Книжка – 

малышка» познавательное 
Воспитатели, 

зам.заведующего 

27 марта. 

Всемирный день 

театра 

Посещение театра 

юного зрителя 

воспитанниками 

старшего возраста 

 

познавательное, 

эстетическое 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 апреля. 

Международный 

день птиц 

Беседы на тему 

перелетные и 

зимующие птицы 

познавательное Воспитатели 

7 апреля. 

Всемирный день 

здоровья 

Спортивный досуг 

«День здоровья» физическое, 

оздоровительное 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

12 апреля. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Конкурс среди семей 

воспитанников: «Все о 

космосе». 

Беседы «О 

космических 

явлениях», 

«Космонавты 

России», 

«Первый полет в 

космос». 

 

патриотическое, 

познавательное, 

трудовое 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

22 апреля. 

Всемирный 

день Земли. 

Беседы о правилах 

бережного отношения 

к природе, способах 

охраны природы. 

Создание джанкбука 

«Мы природу 

бережем». 

Экологическая 

акция «Крышечка 

доброты». 

 

 

патриотическое, 

познавательное, 

трудовое 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя мая. 

Праздник весны 

и труда. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

труде. 

Экологическая акция 

«Подари детскому 

саду росток ». 

 

патриотическое, 

познавательное, 

эстетическое, 

трудовое 

Воспитатели, 

зам.заведующего 

9 мая.  

День победы 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка». 

Праздник для ветеранов 

ВОВ. 

Выставка поделок 

«Спасибо за мир!» 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

патриотическое, 

эстетическое, 

социальное 

Воспитатели, 

зам.заведующего 



  

80 
 

«Защитники Отечества 

с Древней Руси до 

наших дней», «Слава 

героям землякам». 

 

4.8 Организационный раздел Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

4.8.1 Психолого-педагогические условия в части, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют условиям, которые перечислены в обязательной части 

организационного раздела в п. 4.1. 

4.8.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Парциальная программа «Байкал- жемчужина Сибири» 

Основные направления образовательной работы с детьми с развивающей предметно-

пространственной среде (региональный компонент) На примере обитателей озера Байкал, его красоте 

и неповторимости педагоги прививают детям любовь к природе, формируют исследовательский 

интерес и положительное отношение к экологии: В группах создан мини-музей Байкала, где 

помещены макет озера Байкал, схемы, наборы открыток, картинок, фотографий и т.п. Специфическая 

черта детских мини-музеев: это игровое или интерактивное образовательное пространство, в котором 

ребенок может делать что-то самостоятельно, по своему выбору с учетом собственных интересов и 

возможностей. Детский мини-музей ориентирован на детей определенного возраста, на семью и на 

ДОО, мини-музей помогает коллективу ДОО решать широкий круг педагогических проблем, 

связанных с образованием детей и семейной педагогикой. Он является интерактивным и 

предполагает активное поведение ребенка по отношению к экспонатам. 

Парциальная программа «Ладушки» 

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации (от темы, от формы и вида деятельности), в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Игры, пособия, мебель в музыкальном зале полифункциональны и пригодны для использования 

в разных видах детской активности. 

 ИГРА «Палочки-стукалочки» - для музыкально-развивающей коммуникативной игры, для 

музицирования на барабанах, колокольчиках и металлофонах; 

 Каталог иллюстраций - «музыкальные инструменты», «настроения человека», «природа», 

«животные», «транспорт» - для иллюстрирования музыки по слушанию, для театральной игры, для 

творческой деятельности детей; 

 Ширма - для театральной и игровой деятельности детей; 

 «Верёвочки - с бубенчиками» – для музыкально-ритмической игры «верёвочки», для 

танцевальной деятельности, для музицирования. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу концертного зала 

– как для слушания музыки, так и для исполнительского и художественного творчества. В нем 

имеются индивидуальные стулья со спинками для детей, используются небольшие лавки, настенные 

плакаты, наглядно-демонстрационные пособия. 

4.8.3 Материально-техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение парциальных программ соответствует обеспечению, 

описанному в обязательной части раздела Программы в п. 4.3. 

 

 

4.8.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений  
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Соответствует п.33 ФОП ДО и дополнен произведениями для реализации парциальной 

программы: «Байкал - жемчужина Сибири»:  

- Сказки про Байкал http://detsvo.irkutsk.ru  

- Василий Стародумов. Омулевая бочка/ Редактор-составитель Е.А. Суворов, художник А.М. 

Муравьев. – Иркутск: ГУК Редакция журнала «Сибирячок», 2007. – 80 с. 

-  Фрейдберг А.И. Фотоальбом «Баргузинский заповедник». – М.: Издательство «Советская 

Россиия», 1973. – 190 с. 

- Багаев Ю.М., Васильева Л.А. Фотоальбом «Иркутск». – Иркутск, 1986. – 125 с. 

- Фотоальбом «Ангара – дочь Байкала». – Иркутск, 1994. – 222 с. 

4.8.5 Кадровые условия реализации парциальных программ. 

Реализация парциальной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует п.4.5 данной программы. 


