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1. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Астрахани № 90 

(далее – ООП ДО) состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части ООП ДО соответствует федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028, 

(далее – ФОП ДО) и составляет не менее 60% от общего объема ООП ДО. Объем части,  

формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения г. Астрахани «Детский сад № 90» разработана в соответствии с документами 

федерального уровня: 

 «Законом «Об Образовании Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ с 

изменениями,внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон normativ.kontur.ru 

 Федеральныйзаконот24.09.2022г.№371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

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

в Российской Федерации» http://publication.pravo.gov.ru 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028 «Об 

Утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрированный в Минюсте России 28 декабря 2022г. регистрационный № 71847) 

http://publication.pravo.gov.ru 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. №1022  

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

Образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

http://publication.pravo.gov.ru 

 Приказом министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

http://publication.pravo.gov.ru 

 Приказ Минтруда России от 18 октября 2013г. №544н Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного, среднего 

Общего образования) (воспитатель, учитель)» normativ.kontur.ru 

 Постановление Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно -

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» http://publication.pravo.gov.ru 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014 

«Порядок организации иосуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

normativ.kontur.ru 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. № 32Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru 

-Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28 января 2021г.     № 2 Об утверждении санитарных правил инорм СанПиН 

1.2.3685-21«Гигиенически нормативы и требования к обеспечению      безопасности      и      (или)      

безвредности      для      человека       факторов       среды обитания http://publication.pravo.gov.ru  

Приказ       Министерства        образования        и        науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. 

№1155 (ред. от 08.11.2022) «Об  утверждении федеральногогосударственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России       14 ноября 2013г., 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455158
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281205
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332823
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/


регистрационный №30384) normativ.kontur.ru 

Приказ министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022г. №1048 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования,утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения российской федерации от 31 июля2020г. N373» 

http://publication.pravo.gov.ru 

- Конвенция  о  правах  ребенка (одобрена Генеральной  Ассамблеей  ООН 20.11.1989) (вступила  

в силу для СССР 15.09.1990) consultant.ru

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=442993
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301120010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/


 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 90» (далее — Основная  

программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО), особенностей  

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Документами МБДОУ г. Астрахани №90, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования являются: 

- Устав МБДОУ г. Астрахани №90; 

- Лицензия на ведение образовательной деятельности №1737-Б/С от 27.12.2016г. 

 Основная программа является проектом, интегрирующим и координирующим деятельность 

педагогического коллектива, и основанием для мониторинга и анализа качества  

образовательного процесса. Кроме того, основная программа способствует обеспечению 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на их выбор  

и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Основная программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного  

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

При формировании основной программы участниками образовательных отношений учтены 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей, 

педагоговФедеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.12013г., регистрированный № 30384), с 

изменением, внесенным приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. №31 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.02.2019г., регистрированный № 53776) 

Основная программа ориентирована на: специфику национальных, социокультурных, 

экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

поддержку интересов педагогических работников МБДОУ г. Астрахани № 90, реализация  

которых соответствует целям и задачам программы; сложившиеся традиции в МБДОУ  

г.Астрахани № 90. 

Содержание основной программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основная программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

1.1.1  Цели и задачи реализации основной программы. 
Целью  ООП ДО, в соответствие с ФОП ДО является разностороннее развитие ребенка в период 

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

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

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. 

Задачи  ООП ДО в соответствии с ФОП ДО:  



- обеспечение единых для РФ 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 работы на основе учета  

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованиюдля 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной программы. 

В ФОП ДО и ООП ДО взяты за основу принципы  ДО, установленные  ФГОС ДО.  

Принципы ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 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 взрослых, признание ребенка полноценным участником  

(субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОО с семьей;  

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов  

возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности  

и/или культурных практиках. Эта часть, в том числе предусматривает включение  

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями города  

Астрахани и Астраханской области. Основной целью работы является формирование  

целостных представлений о городе, в котором живут дети, через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (улицы, парки, скверы); 

 знакомство со знаменитыми людьми города Астрахани; 



 формирование представлений о достопримечательностях родного города и района,  

его символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, районе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире города, о Красной 

книге; 

 ознакомление с районом, где расположен детский сад, его историей и 

достопримечательностями; 

 ознакомление с историей, культурой и традициями казачества (для группы казачьей 

направленности). 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает  

современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

 открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, больше  

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и  

игрушек). 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

 сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической точки  

зрения, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных,  

комплексных качеств личности ребенка; 

 понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации,  

отбор содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите  

ребенка от негативного воздействия излишних источников познания; 

 агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие  

многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье  

детей как физическое, так и психическое. 

 роль инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Планируемые результаты освоения обязательной части ООП ДО приведены в ФОП ДО. 

Планируемые результаты освоения части ООП ДО, формируемой участниками  

образовательных отношений, представлены в виде целевых долгосрочных ориентиров в  

каждой парциальной образовательной программе. Также к каждой парциальной  

образовательной программе прилагается карта наблюдения развития детей скритериями 

отслеживания динамики развития ребенка. 

За период реализации части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, создаются портфолио на каждого воспитанника, где фиксируются его  

достижения в ходе образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения основной 



программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений  

ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста:  

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет).  

Обозначенные в основной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» 

 и т.д. имеют условный характер, что предполагает широкий возрастнойдиапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью,  

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики  

развития раньше или позжезаданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться  

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и  

разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не 

должны быть констатированы как трудности ребенка восвоении образовательной программы  

ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Основная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным  

областям:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Все они способствуют личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста.  

Основная программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами основной программы  

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 года - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка  

и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность, для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет)  

- игровая (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание  

смысла музыкальных произведений, 



- пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание основной программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Основная программа МБДОУ г.Астрахани № 90 – состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются  

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть основной программы предполагает комплексность подхода,  

обеспечивает развитие детей вовсех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Содержание основной программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

 В МБДОУ нет национально - культурных, демографических, климатических и других  

особенностей осуществления образовательного процесса. Воспитание и обучение в детском 

саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является  

группа детей дошкольного возраста.Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей  

недели, с 12 – часовым пребыванием. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;  

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,  

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные  

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая  

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

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Детипродолжают осваивать названия окружающих предметов,  

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной  

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию,  

но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  

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

становиться средствомобращения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей  

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 



игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни  

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже  

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. К третьему году  

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям  

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3предметов по форме,  

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие,  

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка,  

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее особенность заключается  

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются с помощью 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность  

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко  

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает  

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий  

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного  

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто  

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,  

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев  

до двух лет. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста,  

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями,  

движениями (мелкими и крупными), соответствиедвигательных умений некоторым  

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития  

ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, 

 ловить мяч - это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего 

развития. У детей этой возрастной группы продолжает  

складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой.  

Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. 

Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданноенаправление, бегает, сохраняя  

равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в 

усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные 

навыки в подвижных и спортивных играх. Важнейшим показателем развития ребенка- 

дошкольника является уровень овладения им  

различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительна, литературно - 

художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой  

развития ребенка, сдругой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения.  

 К 3 - 4 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. 

Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом построения игры.  

У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой  

диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами  

одновременных или поочередных действий. Очень важная сторона развития ребенка 4-го года  

жизни - речь.  

Показателем полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка.  

В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна:  



нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого  

- это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. В младшем 

дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача 

речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, 

обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление связной речи,  

которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. В познавательном 

развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от простыхпредметных  

действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами предметов.  

Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка  

в реальности. Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй  

младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности,  

направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап  

дифференциации. В области развития умственных способностей основу составляют  

развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме  

того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными  

заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 

позволяющими выразить своё отношение к действительности. Творческие способности  

ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество  

вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как  

правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки  

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их 

действиям). Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 

способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 

деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. Развитие 

коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства 

принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами 

человека, способами их выражения, с правилами коммуникации закладываются основы  

свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в 

социуме, появляются возможности сотрудничества детей. Конкретное проявление способов  

общения – это«заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и  

удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает  

негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды давления  

(не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с 

жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу игры, у них 

отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно  

проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему  

не так существенно. Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка  

как можно большего количества положительных эмоциональных образов различных  

ситуаций пребывания в детском саду, которые позволяют адекватно эмоционально реагировать  

на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях поправилам. Развитие 

произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами  

пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки направило при попадании в ту  

или иную ситуацию, некоторыми навыкамивыполнения правил самообслуживания,  

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил  

проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции 

поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет 

эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 



В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного  

отношения к занятиямфизической культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию,  

быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и  

бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения всамостоятельную 

деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и  

соблюдать правила в знакомых ему играх.  

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием  

игровой деятельности.  

Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия.  

Дети средней группы могутвыстроить последовательность игровых действий в соответствии  

с логикой развития сюжета, они способны по ходуигры менять свою роль, если этого требует 

развертывание сюжета. У детей появляется возможность установленияролевых  

взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило,  

по которому нужнодействовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих  

правил, т.е. того как действовать нельзя. В игреребенок отражает предметные действия  

взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор,  

я - мама, я - продавец). В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие  

продуктивных видовдеятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже непросто придумываютрисунки и постройки отдельных 

предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но 

дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста,  

также появляетсяориентировка не только на отдельные признаки и стороны  

действительности, но и на их взаимосвязи. Это этапструктурирования, когда ребенок  

выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельнымипредметами  

и их частями. На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии  

ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию,  

определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется  

грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянииуже передать 

 содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с 

помощью педагога, авпоследствии самостоятельно. В среднем дошкольном возрасте  

продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных,  

регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие 

способности кнаглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к 

действиям по построению ииспользованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные 

модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и  

отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети 

в средней группе, - это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении  

детей с пространственнымиотношениями, а также графические модели предметов,  

необходимые для решения конструктивных задач. В среднейгруппе продолжается освоение 

различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение кдействительности. 

Однако, дети уже не только используют отдельные символические  

средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения между ними (сочетание  

цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.) Вобласти развития творческих  

способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов  

предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки  

отдельныхпредметов, называютвыдуманных персонажей сказок и отдельные действия,  

но дополняют выдуманное различными деталями. Основнойзадачей развития  

художественных способностей остается освоение специфических средств художественных  



видовдеятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и  

общих творческих способностей.  

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения.  

У детей пятого годажизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении)  

проявляется возможность открытого общения(сообщение о своих желаниях чувствах, а  

также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при 

конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большей мере 

нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит  

посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также  

умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счетдругих совместных видов  

деятельности (общих рисунков, построек). Развитие регуляторных способностей происходит 

в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются  

ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже  

начинают складываться обобщенныепредставления о том, как надо или не надо себя вести. 

Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и 

самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого  

использоватьправила вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно  

в этом возрасте у детей уже существуютэмоциональные образы различных ситуаций  

пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечатьнарушения правил  

другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции,  

помогающийребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь  

импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотяв некоторых ситуациях ребенку еще  

требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать" и применять 

правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с 

уважением отзываются о своихтоварищах по группе, активно сопереживают удачу,  

проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокаяактивность, стремление к взаимодействию 

со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым формам 

поведения. Противоречивость поведения – существенная  

психологическая особенностьхарактеристики поведения ребенка среднего дошкольного  

возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливаетотношения со сверстниками,  

относится к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в 

противоречие с отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей 

предполагает возникновение у детейположительных эмоциональных переживаний, а  

затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьмив группе детского 

сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами на уровне  

контроля ификсации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности  

соблюдения правил самими. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может  

вырасти на 7 – 10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения,  

двигательный опыт детей расширяется, активноразвиваются двигательные способности.  

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторые преимущества  

передмальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкиемышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физическихупражнений. Он способен критически оценить движения других 

детей, но самоконтроль и самооценка непонятны ипроявляются эпизодически.  

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 



гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее),  

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему  

здоровью, приобретают сведения о своем организме (органычувств, движения, пищеварения, 

дыхания) и практические умения по уходу за ними. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года  

жизни совершенствуютсяосновные нервные процессы – возбуждение и особенно  

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные 

реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок нетак  

быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей 

физическойвыносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе  

воздерживаться от нежелательных действий. Но вцелом, способность к произвольной 

регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует вниманиявзрослых. 

Постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, 

опосредованномуправилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 

регулировании своих взаимоотношений сосверстниками. Формируются социальные  

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие  

поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие 

конкретныепримеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они 

достаточно категоричны итребовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг ребенка приближается к показателям мозга  

взрослого человека –расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах иявлениях, но и начинает устанавливать  

причинно – следственные связи между ними, пространственные, временные идругие  

отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных представлений: утро – день  

– вечер – ночь; вчера– сегодня – завтра – раньше – позже; ориентируются в 

последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени  

года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева–  

справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т. д.Расширяется  

общий кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за рамки ближайшего окружения  

детскогосада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. Старшийдошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить 

полученную информацию. Ребенок с интересом слушаетистории из жизни родителей,  

бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разными видами труда, профессиями  

родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к 

его ценностям. Старшийдошкольник включается в поисковуюдеятельность, принимает и 

самостоятельно ставит познавательные задачи, выдвигает предположения о причинах и  

результатах наблюдаемых явлений, использует разные способы проверки: опыты,  

рассуждения, сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В этом возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в 

целях последующеговоспроизведения материала, более устойчивым становится внимание. 

Происходит развитие всех познавательныхпсихических процессов. У детей снижаются  

пороги ощущений. Повышается острота зрения и точностьцветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и 

пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов. 

Совершенствуетсясвязная, монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого  

передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные  

события. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 



основе словесногоописания различные миры (космос, пришельцы, волшебники) Эти  

достижения находят воплощения в детских играх, театральной деятельности, в рисунках,  

детских рассказах. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх идеятельности приводит к возникновению детского сообщества.  

Сверстник становится интересен как партнер по играм ипрактической деятельности.  

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий ипривязанностей.  

Вобщении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от 2 до 5 человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так,  

появляются первые друзья. Дети становятсяизбирательныво взаимоотношениях и общении.  

Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целомигровой 

репертуарразнообразен, включает сюжетно – ролевые, режиссерские, строительно – 

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. В совместной  

игре появляется потребностьрегулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются  

нормы нравственного поведения, проявляютсянравственные чувства. Появляется  

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Интерес к общению со взрослыми не ослабевает. Дети активно стараются привлечь к себе  

внимание взрослого, вовлечь в разговор. Равноправное общение с взрослым поднимает  

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном исоциально – личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность 

к предстоящему школьномуобучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и  

точностью. Дети хорошоразличают направление движения, скорость, смену темпа и ритма.  

Возросла возможность пространственнойориентировки, заметно увеличились проявления  

волевых усилий привыполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинаютвоспринимать гармонию и красоту движений. Проявляются личные интересы мальчиков и  

девочек в выборе физическихупражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к здоровому образу жизни. Гигиенические  

навыки у детей старшегодошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми.  

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться  

носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении:  

элементарные правилабезопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих  

ситуациях, важности охраны органов чувств (зренияслуха), некоторых приемах первой  

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании), некоторых правилах ухода за больными.  

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В этот период 

начинаетскладываться личность с ее основными компонентами. На протяжении дошкольного 

возраста ребенок проходит огромный путь развития – от отделения себя от взрослого  

(«Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. Дети  

6 -7 лет перестают быть наивными инепосредственными, становятся более закрытыми для 

окружающих.  

Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. 

Причиной такихизменений является разделение в сознании ребенка его внутренней и  



внешней жизни. У ребенка седьмого года жизниформируются его личностные особенности, 

становятся более выраженными индивидуальные черты в поведении, болееопределенно  

проявляется характер. Все это необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 

произвольной регуляциисвоих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 

поступки с этими нормами приводят к формированиюпервых задатков произвольного 

поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость,  

неситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления:  

дети могут сдержаться, если этонеобходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе  

линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт,нравственные представления  

и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности очень ценны. Но у 

дошкольника они еще только складываются, и подходить с высокими требованиями к 

произвольному постоянномунаправлению ребенком своей активностью еще  

преждевременно. Все это говорит о формирующейся социальнойнаправленности поведения  

старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое 

особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности  

среди других. Формируетсядостаточно устойчивая самооценка (представление о себе –  

«Кто я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующее ейотношение к успеху и неудаче в  

деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а  

для других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает  

внеситуативно – личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания  

ребенком себя и других людей. Углубляется интерес квнутреннему миру людей,  

особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентаций, познания норм поведения, 

способом определениянастроения и эмоционального состояния человека, познания  

ребенком своего собственного внутреннего мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появления интереса к 

проблемам, выходящим зарамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются  

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным  

миром разных стран.  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Детипредпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает 

 интерес к личности сверстника, устанавливаютсяотношения избирательной дружбы и  

устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детейодного  

пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 

мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение,  

предлагают помощь.  

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают  

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера,  

исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняя часть его работы; принимают  

замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности  

дошкольники приобретаютпрактику равноправного общения, опыт руководства и  

подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеетбольшое значение для 

социального развития детей и готовности к школьному обучению.В старшем дошкольном  

возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся 

игровая палитра: сюжетно – ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно – строительные и 

настольно – печатные, подвижные и музыкальные игры.  



Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети – режиссеры, дети –  

исполнители/ артисты, дети –сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. В игровом репертуаре старших дошкольниковпоявляются новые темы:  

«Музей», «Магазин», «Туристическое агентство», «Кафе» и др. детивыдвигают  

разнообразные игровые замыслы до начала игры или по ходу игры, проявляют инициативу в 

придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре  

дети вступают в ролевой диалог сосверстниками, стремятся ярко передать игровую роль. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

 видами детской деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, художественно – 

продуктивной, конструктивной. Для детейстановится важен не только процесс игры, но и 

 результат.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности.  

Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, синтез, анализ, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование сприродными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. Развивающая познавательная активность старших дошкольников  

поддерживается всей атмосферой жизни вгруппе детского сада. Дети принимают участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов, экспериментирования  

(с водой, снегом, воздухом, звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек – самоделок, простейших  

механизмов и модулей. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.  

Перспектива школьного обучения создает особый настрой у детей. В образовательном  

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать  

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные  

умения. Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей,  

подготовка ковладению грамотой. Именно в это время решаются основные задачи  

становления основных компонентов школьнойготовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений,  

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально –  

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ  

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта  

к целевым ориентирам вобязательной части с учетом возрастных возможностей и  

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты  

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,  

которые представляют собой социально-нормативные, возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка, на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий  

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также  

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

 возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде  

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

сравнения с реальными достижениямидетей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой  

аттестации воспитанников. Оценка индивидуального развития детей может проводиться  

педагогом в ходе внутреннего мониторинга, становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть  

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и  

для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной  

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих  

особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности  

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые  

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость  

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной  

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности  

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина  

по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и  

в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного  

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,  

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать  

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели  

отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые 

складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

 ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности  

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым  

условиям развития на следующем уровне образования. Целевые ориентиры программы  

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые  

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым  

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально нормативные  

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к трем годам):  



- у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения,  

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам;  

с желанием играет в подвижные игры;  

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет  

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.);  

- ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

играет рядом;  

- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно  

поставленной цели; знает, спомощью каких средств и в какой последовательности  

продвигаться к цели;  

- ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые  

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами;  

- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные  

на них;  

- ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных ивременных отношениях;  

- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

- ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя,  

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о родном городе (селе);  

- ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения  

и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с 

природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам;  

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные  

движения;  

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и  

конструирования: может выполнятьуже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему,  

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;  

- ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и  

назначение многихпредметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

- ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным»  

и др.), воспроизводит нетолько их последовательность и взаимосвязь, но и социальные  

отношения (ласково обращается с куклой, делает ейзамечания), заранее определяет цель  

(«Я буду лечить куклу»). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу  

дошкольного возраста): 

- у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества;  

- ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может  

контролировать свои движение и управлять ими;  

- ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;  

- ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристические навыки, ориентируется на местности;  



- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  

- ребенок проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ  

своей двигательной деятельности;  

- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой иознакомлением с достижениями российского спорта;  

- ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  

- ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью  

и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

- ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

- ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и  

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами;  

- ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать  

свое поведение иосуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных  

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

- ребенок стремится сохранять позитивную самооценку;  

- ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям  

и самому себе;  

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  

- ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие);  

- ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правилбезопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  

- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные  

задачи; применятьнакопленный опыт для осуществления различных видов детской  

деятельности, принимать собственные решения ипроявлять инициативу;  

- ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и  

сверстниками, использует формулыречевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

владеет коммуникативно-речевыми умениями;  

- ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров,  

имеет предпочтения вжанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного  

характера, определяет характеры персонажей, мотивыих поведения, оценивает поступки 

литературных героев;  

- ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он  

живет: элементарнымипредставлениями из области естествознания, математики, истории,  

искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности  

и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных  

отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных 

ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективноновым и неизвестным в окружающем мире; способен  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы ипоступкам людей; склонен  

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности,  

использует основные культурные способы деятельности;  

- ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о  

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и  

народов мира;  



- ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве,  

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать,  

вычислять и др.;  

- ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия,  

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки  

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые  

цифровые средства и др.;  

- ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы  

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой  

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных  

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы,  

демонстрирует заботливое отношение к ней;  

- ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства,  

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной  

деятельности;  

- ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве;  

- ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

 различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности;  

- ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ,  

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных  

проектах;  

- ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее  

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и  

композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную  

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в однойигре, подбирает разные  

средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами  

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре;  

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками;  

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы  

готовности к школьному обучению. 

 

Целевые ориентиры образования по реализации регионального компонента: 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Астрахани  

(ближайшем социуме), природе астраханской области, истории родного края, о людях, 

прославивших астраханскую область. 

 - Ребенок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает государственную 

символику родного города Астрахани, Астраханской области. Имеет представление о карте  

родного Астраханского края. 

- Ребенок проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Астраханской области. 



- Ребенок знает представителей растительного и животного мира астраханской области,  

имеющиеся на территории заповедники. 

- Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду;  

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика в ДОО - это особый вид профессиональной деятельности,  

позволяющий выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе  

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена  

на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются  

требованиями ФГОС ДО. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая  

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики  

(оценки индивидуального развития детейдошкольного возраста, связанной с оценкой  

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в  

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и  

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства  

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и  

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги могут создавать диагностические ситуации,  

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

2. Содержательный раздел 

Содержание обязательной части ООП ДО, за исключением рабочей программы воспитания и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, приведено в ФОП ДО. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые  

ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития) 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

2-х месяцев до 7-8 лет.  

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям  

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.  

 Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач  

приводится в Федеральной программе воспитания (далее Программа воспитания). 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой, художественно-эстетической ифизического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной  

программы с учетом возрастных ииндивидуально-психологических особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов иинтересов. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы,  

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей. 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, максимально  

организовывать занятия и пребываниедетей на открытом воздухе, при проведении  

мероприятий – не проводить массовые мероприятия с участием детей из разных групп. 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

2.2.1. Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- поддерживать эмоционально-положительной состояние детей в период адаптации к ДОО; 

развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

- формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде,  

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость,  

грусть), о семье и ДОО; 

- формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о  

родителях (законных представителях) и близких членах семьи; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии  

к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на  

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть  

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 



Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,  

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,  

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,  

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять  

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем  

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять  

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его  

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки  

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много  

в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке  

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр  

и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть  

рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. Формировать  

умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия  

с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать  

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить  

связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым  

содержанием. Приучать ксовместным играм небольшими группами. Поддерживать игры,  

в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем  

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает  

на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы),  

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях  

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 



Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении  

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);  

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.);  

слуховой дифференциации(«Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных  

различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.);  

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под  

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

 насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

незначительной помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,  

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых  

действий: совместно свзрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),  

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате,  

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать  

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); как  

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет  

те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить;  

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой  

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить  

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению  

в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка,  

большие мячи — маленькие мячи и т. д 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 



Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться  

за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного  

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать  

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета,  

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт  

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»  

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей),  

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение  

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить  

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой  

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда,  

обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые  

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди  

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький  

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий,  

пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий  

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые  

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду,  

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,  

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты  



(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают  

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию взимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка  

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать  

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками  

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и  

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством  

общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,  

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и  

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях  

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках  

Состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речии активизировать словарь. Учить понимать речь  

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию  

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

 для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);  

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);  

имитировать действия людей и движения животных(«Покажи, как поливают из леечки»,  

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены  

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,  

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —  

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,  

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов  

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных  



гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,  

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,  

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных  

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и  

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,  

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке  

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям  

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других  

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем  

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать  

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Примерный список литературы для чтения детям. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»;  

«Заяц Егорка…»; «Наша Машамаленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду,  

ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и  

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира. 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр.  

Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»,  

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В.Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б.Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 



Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

 как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»;  

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.);  

Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой  

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»);  

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения«Казачья колыбельная»); А. Барто,  

П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»;  

Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три 

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»;Н. 

Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.  

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шере-шевской;  

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (изкниги «Приключения Мишки  

Ушастика»), пер. с польск.В. Приходько. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,  

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать  

умение отвечать на вопросы посодержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,  

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,  

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем  

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой  

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

 если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить  

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,  

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.  

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

 детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать  

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,  

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 



Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над  

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании  

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше  

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,  

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю  

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:  

глиной, пластилином (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться  

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и  

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы  

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения  

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине  

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка). 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную  

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать  

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать  

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам  

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).По окончании игры приучать  

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с  

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность (2-3 года) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять  

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные  

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать  

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия  

музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые  



взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и  

т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;  

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая  

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять  

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева,  

сл.И. Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;  

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл.  

Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима»,  

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», 

 муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр.  

М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба»,  

рус.нар. плясовая мелодия;  

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита»,  

белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление),  

муз.Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.  

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова;  

«Пляска с куклами», «Пляска сплаточками», нем. нар.плясовые мелодии, сл.  

A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз.М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  

«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?»,  

обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан.  

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки»,  

рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз.и сл.  

И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  

сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл.  

Е. Макшанцевой; «Бубен», рус.нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,  

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл.  

И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;  

«Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой,  

сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия;  

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 

 белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»(вступление),  

муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.  

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова;  

«Пляска с куклами», «Пляска сплаточками», нем. плясовые и нар.мелодии, сл.  



А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия,  

обр. Е. Тиличеевой. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —  

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,  

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными  

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного  

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и  

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,  

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,  

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения  

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег,  

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие  

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить  

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную  

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы(высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке,  

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег  

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске,  

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см;  

по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку(высота 30–40 см),  

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и  

вниз(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу,  

под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу,  

от груди, из-за головы, через шнур, натянутый науровне груди ребенка, с расстояния  

1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя  

руками, правой (левой) рукой срасстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух  

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 



Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

 руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны.  

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их.  

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).  

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

 Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и  

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного  

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки.  

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры. 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,  

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко  

и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Культурно - досуговая деятельность 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты»,муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус.нар. игры,  

муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая  

мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и  

К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные 

флажки», рус.нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние  

забавы», «День рождения у куклыМаши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке»,  

«В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус.нар. сказок («Репка», «Курочка  

Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз.  

Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко;  

«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки»,  

А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус.нар. потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам  

пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых  

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

взаимодействия ребенка со взрослыми исверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности ксовместной деятельности сосверстниками, формирование уважительного  

отношения и чувства принадлежности к своейсемье и к сообществу детей и взрослых в  

Организации; формирование позитивных установок к различным видам трудаи творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  

ценности; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  

и к сообществу детей и взрослых; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- Развитие общения и взаимодействия ребѐнкасо взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости  

и сопереживания. 

Основные направления образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование основ гражданственности и патриотизма. 

 Трудовое воспитание. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Возраст 

детей 

Задачи 

3-4 года Развитие игровой деятельности: 

1.Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.Помогать детям открывать новые возможности игровогоотражения мира. 

3.Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

4 – 5 лет Развитие игровой деятельности: 

1.Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровуюобстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной ивоображаемой игровых ситуациях. 

2.Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать 

представления детей о мире и круг интересов с помощью детской 

литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение,  



творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игровоговзаимодействия.  

5 – 6 лет Развитие игровой деятельности: 

1.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (магазин, 

школа, больница, парикмахерская, путешествия, идругие), активизировать 

воображение на основе сказок и мультипликационных фильмов. 

2.Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

Затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии – через сложение новых  

творческих сюжетов). 

3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

4.Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

6 – 7 лет Развитие игровой деятельности: 

1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегрированной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения через построение новых 

творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста. 

Игры, возникающие по инициативе ребенка. 

К ним относятся виды игр: 

- игры-экспериментирования (с животными и людьми, с природными объектами,  

общения с людьми, со специальными игрушками для экспериментирования); 

- сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные). 

Игры, связанные с исходной инициативой взрослого. 

К ним относятся виды игр: 



- обучающие игры (культовые, семейные, сезонные); 

- досуговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные); 

Игры народные, идущие от исторических традиций этноса: 

- обрядовые игры (культовые, семейные, сезонные); 

- тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные); 

- досуговые игры (игрища, тихие, забавляющие, развлекающие). 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд  

требований, способствующихформированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана  

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,  

следовательно,она способствует формированию у ребенка способности  

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть  

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы  

детьми «открывался» и усваивалсяновый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо  

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение  

его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении,  

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими  

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного  

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи; 

- немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые  

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и  

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной,  

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей  

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 

народу. Обогащать представления детей о малой родине: регулярно напоминать  

название населенного пункта, в котором они живут; знакомить с близлежащим 

окружением ДОО, доступными для рассматривания с территории. Обсуждать с  

детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте.  

Демонстрировать эмоциональную отзывчивость на красоту родногоАстраханского  

края, восхищаться природными явлениями. 

Обогащать представления детей о государственных праздниках: День России, День  

народного единства, День Государственного флага РФ, День Государственного  



герба РФ, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Воспитывать уважение к защитникам и героям Отечества. 

Знакомить детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывать позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. Поддерживать  

проявления у детей первичной социальной активности: желание принять участие  

в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и  

подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее) 

Возраст детей 

 

Задачи 

 

3 – 7 лет 1. Заложить основы гражданско - патриотической позиции 

личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских культурных 

традиций и традиций родного города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и 

родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за героев-астраханцев; 

5.Формирование модели поведения ребенка во 

взаимоотношениях с другими людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать  

помощь, поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далеком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

 чужим и своим вещам. 

 Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей,  

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

 можно выделить следующие: 

- «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться  

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях  

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль  

семьи, ее природное назначение. 

- «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие  

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим  Астраханскую область честным трудом.  

- «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и  

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и  

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 



 педагога помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь ввиду, что одна из главных особенностей  

русского национального характера - высокая духовность. 

- «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина,  

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа,  

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях  

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

- «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы.  

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как  

к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные  

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 

 

- о культуре народа, его 

традициях, творчестве. 

- о природе родного 

края, страны, 

деятельности человека в 

природе. 

- об истории страны,  

отраженной в названиях  

улиц, памятниках. 

- о символике родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

 

- любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

- интерес к жизни 

родного города и страны. 

- гордость за достижения 

своей страны. 

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому. 

- любовь к родной 

природе, к родному 

языку. 

- уважение к человеку 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

- труд 

- игра 

- продуктивная 

деятельность 

- музыкальная 

деятельность 

- познавательная 

деятельность 

 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убежденности и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах,  

в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким,  

к детскому саду, к родному городу, к своей стране.  

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ.  



Возраст детей 

 

Задачи 

 

 

 

 

3 – 4 года 

 

Развитие социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений с взрослымии сверстниками, 

эмоций самосознания: 

1.Способствовать установлению добрых отношений между 

детьми; помогать дошкольникам лучше узнать друг друга, 

налаживать контакты, основываясь на общих интересах к 

действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и 

возникающей взаимной симпатией. 

2.Равивать доброжелательное отношение детей к близким 

людям – любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3.Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на 

состояние близких людей, сверстников, а также героев сказок, 

животных. 

4.Развивать умение передавать эмоциональные состояния в 

имитационно – образных играх, сопереживать настроению 

сверстников в общих делах, играх, совместных праздниках. 

5.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и прочее) 

6.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в детском саду. 

7.Формировать представления детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

8.Расширять представления детей о детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 

 

 

4 – 5 лет 

Развитие социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

эмоций самосознания: 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: 

понимать отдельные ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть их проявление в мимике, жестах или 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие). По примеру воспитателя правильно 

реагировать на эмоциональное состояние близких людей, 

сверстников. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание по побуждению или показу старших 



выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени, отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию 

в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности. 

5.Обогащать социальные представления о людях – взрослых и 

детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6.Развивать интерес к родному городу и стране. 

7.Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, жизнерадостность, привязанность к семье, 

к воспитателю, желание осваивать новые знания и действия в 

детском саду. 

 

 

 

 

5 – 6 лет 

Развитие социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

эмоций самосознания: 

1.Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

2.Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, 

умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3.Воспитание культуры поведения и общения. Привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.Дальнейшее обогащение представлений о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и 

детей; воспитание толерантности по отношению к людям 

разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

5.Формирование представлений о родном городе и стране. 

Развитие патриотических и гражданских чувств. 

6.Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально – одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

 

6 – 7 лет 

Развитие социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

эмоций самосознания: 

1.Воспитывать гуманистическую направленность поведения, 

развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально – ценностные 

ориентации. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, помогать детям осваивать правила поведения в 



общественных местах и правила уличного движения. 

3.Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с 

взрослыми. 

4.Развивать начала социальной активности, желаний на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений 

для детей и взрослых (педагогов и родителей). 

5.Развивать положительное отношение к школе и учителю, 

интерес к школьному обучению и активное стремление к 

будущей социально – личностной позиции школьника. 

6.Развивать в детях положительную самооценку, уверенность 

в себе, осознание роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки. 

7.Формировать представления о мире, о многообразии стран и 

народов мира, о некоторых расовых и национальных 

особенностях, нравственных качествах, социальных ролях 

людей; развивать интерес к отдельным фактом истории и 

культуры жизни разных народов.  

8.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному 

городу Астрахани, родной стране. Воспитывать толерантность 

по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего  

мира). 

Возраст Задачи 

 

 

3 – 4 года 

1.Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду.  

2.Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. 

3.Учить умению соблюдать правила безопасного передвижения в 

помещении и осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держаться за перила.  

4.Формировать представления о том, что следует одеваться по 

погоде. 

5.Расширять представления детей о правилах дорожного движения.  

6.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире 

и назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 

7.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

 

1.Обогащение представлений детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 



 

4 – 5 лет 

незнакомыми людьми. 

2.Ознакомление детей с простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях. 

3.Формирование знаний о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4.Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности. 

6.Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных 

правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми. 

7.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям. 

 

 

5 – 6 лет 

1.Формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения. 

2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

3.Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4.Развивать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в природе.  

 

 

6 – 7 лет 

1.Формировать предпосылки экологического сознания, 

представления об опасных для человека ситуациях в природе и 

способах поведения в них. 

2.Формировать знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

3.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в 

природе. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения. 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а  

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок.  

Сдетьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 



- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую  

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям  

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону  

правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,  

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы: 

1) Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей среды. 

- Ухудшение экологической ситуации. 

- Бережное отношение к живой природе. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

- Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Правила езды на велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

- Полицейский - регулировщик. 

- Правила поведения в транспорте. 

- Если ребенок потерялся на улице. 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Возраст Задачи 

 

 

 

3-4 года 

1.Помочь ребенку освоить первые представления и 

соответствующий словарь о конкретных видах хозяйственно - 

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и т. п.) 

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия 

и узнавания объекта («Что это? Кто это?) к простейшему 

сенсорному анализу, выделению ярко выраженных в предметах 

качеств и свойств (назначение предмета; его части и их 

назначение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, 

размер). 

3.Способствовать осознанию и принятию правил безопасного 

поведения на основе представлений о предметах и материалах, 



которые дети широко используют в разных видах деятельности 

(предметная деятельность, игра, самообслуживание). 

4.Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

5.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

волевых усилий, положительной самооценки.  

6. Развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, 

формировать представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые 

навыки. 

 

 

4-5 лет 

1.Формировать представление о профессии на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, 

заботу о детях; воспитывать ценностное отношение к 

предметному миру как результату человеческого труда; 

накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, 

продуктам питания, материалам для детского творчества. 

3.Способствовать формированию осознанного способа 

безопасного для ребенка поведения в предметном мире; учить 

рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, 

связывая их качества и свойства с назначением, разумным 

способом поведения в разных видах детской деятельности. 

4.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно – бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда и уборки 

рабочего места; развивать самостоятельность, умение 

контролировать качество результатов своего труда (не  

осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 

5.Способствовать развитию самостоятельности, желания  

брать на себя повседневные трудовыеобязанности, включаться  

в повседневные трудовые дела в условиях детского сада и  

семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, добросовестное и ответственное отношение к 

делу.  

Товарищество и другие личностные качества.  

 

 

5 - 6 лет 

1.Формировать у детей отчетливые представления о роли  

труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на  

основе ознакомления с разными видами производительного 

 и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, доступных  

для детского понимания). 

2.Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 



современному человеку для жизни, ценностное отношение к 

человеческому труду и его результатам. 

3.Воспитывать бережливость, разумный способ достойного 

поведения на основе осознания материального достатка семьи, 

ограниченности ресурсов воды, электричества в современном 

социуме. 

4.Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовойдеятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно – бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников, развивать 

самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду и его результатам. 

5.Содействовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний, 

предпочтений. 

Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 

потенциал. 

К компонентам трудовой деятельности относятся: 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в  

среднем дошкольном возрасте). 

2. Мотивы, побуждающие детей к трудовой деятельности (интерес к процессу  

действий, интерес к будущему результату, интерес к овладению новыми навыками, 

соучастие в труде совместно с взрослыми, осознание своих обязанностей, осознание  

смысла, общественной важности труда). 

3. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и  

для всей группы. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения  

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) Связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 



1) Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества 

ихдеятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 3-7 лет Занятия, экскурсии,  Всоответствии с - Игры-



игровой 

деятельности 
- Сюжетно-

ролевые  

игры 

- Подвижные 

игры 

- 

Театрализованные  

игры 

- Дидактические  

игры 

вторая  

младшая,  

средняя,  

старшая и  

подготови

т.к 

школе  

группы 

 

наблюдения, чтение  

художественной  

литературы,  

видеоинформация,до

суги, праздники,  

обучающие игры,  

досуговые игры,  

народные игры. 

Самостоятельные  

сюжетно-ролевые  

игры,дидактические  

игры с участием 

воспитателей 

режимом дня 

 

экспериментирование 

- Сюжетные 

самодеятельные игры  

(с собственными 

знаниями детей наоснове 

их опыта). 

- Внеигровые формы: 

- Самодеятельность 

дошкольников; 

- Изобразительная 

деятельность; 

- Труд в природе; 

- Экспериментирование; 

- Конструирование; 

- Бытоваядеятельность; 

- Наблюдение. 

2 . Приобщение к 

элементарным  

общепринятым  

нормам и  

правилам  

взаимоотношени

я  

со сверстниками  

и взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая  

младшая 

и  

средняя  

группы 

 

Беседы, обучение,  

чтение 

худ.литературы, 

дидактическиеигры, 

игровые занятия, 

сюжетно 

ролевыеигры, 

игроваядеятельность

(игры в парах, 

совместные игры 

снесколькими  

партнерами,  

пальчиковые игры) 

 

Индивидуальная 

работа вовремя 

утреннегоприема(бес

еды,показ); 

Культурно-

гигиенические  

процедуры 

(объяснение,  

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

вовремя прогулки  

(объяснение,  

напоминание) 

 

Игровая деятельность,  

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  

старшая и  

подготови

т.к 

школе  

группы 

 

Беседы-занятия,  

чтение худ.  

литературы,  

проблемные  

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники просмотр 

видеофильмов,театра

лизованные 

постановки, решение 

задач 

 

 

Индивидуальная 

работа вовремя 

утреннегоприема  

Культурно-

гигиенические  

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка 

вежливости. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические  игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность 

 

 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

Дидактическая игра, 

Настольно-печатные 



гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия 

(старшая гр.) 

- наша планета 

(подготовит.гр.) 

и средняя 

группы 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Тематические 

досуги, развлечения 

Труд (в природе, 

дежурство) 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

т.к школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4.Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

т.к школе 

группы  

Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра наблюдение 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

т.к школе 

группы 

Познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ 

собственной 

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, обучение 

Чтение, объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

рассказ, 

Продуктивная 

деятельность, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Рассказы, чтение, 

Целевые прогулки 

Дидактические 

настольно-печатные 

игры;  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Минутка 

безопасности, 

Показ, 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность, 

Для самостоятельной 

игровой деятельности – 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие 

трудовой 

деятельности 

    

 

Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел рабочей программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в МБДОУ г. Астрахани №90– личностное развитие каждого  



ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации  

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и  

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в МБДОУ г. Астрахани № 90: 

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. 

Направления воспитания. 

1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и  

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой  

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как  

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,  

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма  

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду,  

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи,  

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного  

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные  

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и  

аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района,  

края, Отчизны в целом). 

5. В группе казачьей направленности работа по патриотическому воспитанию дополняется 

приобщением детей к истории, культуре и традициям российского и астраханского  

казачества. 

2. Духовно–нравственное направление воспитания. 



1) Цель духовно–нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно–нравственного 

направления воспитания. 

4) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой  

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта вего 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей  

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими  

людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

4) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам,  

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей.  

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению  

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется  

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

5) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком  

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности  

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем  

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное  

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные  

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,  

с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных  

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как  

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

5) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной  

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение  

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного отношения  

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и  

правилами безопасности. 



2) Ценности – жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и  

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как  

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и  

социального благополучия человека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду,  

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки  

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных  

сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои  

действия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения  

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной  

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее,  

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и  

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют  

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития  

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС дошкольного образования оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной  

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе  

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием дляих 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем 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 игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения ООП ДО. 

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 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. 

Проявляющийтрудолюбиепривыполнении 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. 

 



Содержательный раздел рабочей программы воспитания. 

1. Уклад МБДОУ г. Астрахани № 90. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ г. Астрахани № 90, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это  

необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных  

отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного  

окружения МБДОУ г. Астрахани № 90. 

Основные характеристики МБДОУ г. Астрахани № 90 

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. Астрахани 

№ 90 и законодательством РФ 

Образ детского сада, особенности, 

символика, внешний имидж 

Разрабатывается герб и флаг МБДОУ г. Астрахани № 90. 

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 детскогосада 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 («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», 

«День открытых дверей», «Неделя безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка 



для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц») 

Особенности РППС, отражающие 

образ и ценности детского сада 

Оформлены патриотические уголки в группах, где 

представлена символика Астраханской области, города 

Астрахани и детского сада; 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и культурная 

среда детского сада 

МБДОУ г. Астрахани № 90 находится в «спальном» районе 

г. Астрахани, что делает окружение размеренным и 

относительно спокойным. 

МБДОУ г. Астрахани № 90 сотрудничает с социальными 

партнерами: 

 МБУ «Библиотека № 2» – проводит совместные 

акции, экскурсии; 

 МБОУ СОШ № 54 – проводит совместные 

мероприятия, экскурсии; 

 Пожарная часть №42 – проводит беседы, 

экскурсии. 

 

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. Астрахани № 90. 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. Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели  

совместной деятельности. 

В МБДОУ г. Астрахани № 90 следует выделить следующие общности: педагог – дети,  

родители (законные представители) – ребенок (дети), педагог – родители (законные  

представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского  



сообщества и детско-взрослой общности: 

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и  

поведения; 

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми  

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость  

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые  

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Профессионально-родительская общность включает работников МБДОУ г. Астрахани  

№ 90 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 детском саду. Зачастую поведение  

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения  

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,  

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

 в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят  

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его  

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом  

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

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; 

 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) и Астраханского региона (флаг, герб, гимн); 

 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. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится  

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного  

окружения детского сада. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей  

(законных представителей), используемые в МБДОУ г. Астрахани № 90 в процессе  

воспитательной работы: 

 родительские собрания; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы. 

2. События образовательной организации. 



Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность  

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или  

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и  

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи  

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому  

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в МБДОУ г. Астрахани № 90 проводятся 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 

другой группы и т. д.). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой  

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках  

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени  

пребывания ребенка в МБДОУ г. Астрахани № 90. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях  

в МБДОУ г. Астрахани № 90 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). 



6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. Части предметно-пространственной среды, которые применяются 

в воспитательной работе: 

 знаки и символы России, Астраханской области и МБДОУ г. Астрахани № 90; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие  

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ г. Астрахани 

№ 90; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и  

безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и  

совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие  

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину  

мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру  

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского  

народа; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

казачества, знакомства с особенностями традиций казачества (для группы казачьей 

направленности). 

Вся среда МБДОУ г. Астрахани № 90 является гармоничной и эстетически привлекательной. 

7. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных  

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и  

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами  

с организациями–партнерами. 

Организационный раздел рабочей программы воспитания. 



В основе процесса воспитания детей в МБДОУ г. Астрахани № 90 лежат традиционные  

ценности российского общества. Особые условия воспитания создаются для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из социально уязвимых групп (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. 

Предполагаются следующие условия, обеспечивающие 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. 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ 

Коррекционная работа, являющаяся частью ООП ДО, проводится в отношении  

воспитанников с ОВЗ, которым психолого-медико-педагогическая комиссия не  

рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе. Основное  

содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ приведено в 

ФОП ДО. Конкретные мероприятия коррекционной работы содержатся в методических 

документах соответствующих специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда и  

других. 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ согласно их нозологическим группам,  

которым психолого-медико-педагогическая комиссия рекомендовала обучение по  

адаптированной образовательной программе, осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой, составленной на основе федеральной  

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 



Содержание части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа «Я – астраханец!» 

Цель программы – создание условий для развития интересов к познанию родного края. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 знакомить детей с ближайшим окружением; 

 достопримечательностями города Астрахани; 

 знаменитыми людьми, творчеством отдельных писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

 с предприятиями и их продукцией; 

 с животным и растительным миром Астраханского края; 

Воспитательные: 

 воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за свою «малую  

родину»; 

 привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 гуманное, экологически целесообразное отношение к природе; 

 любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически чистым; 

 гордость за своих предков; 

 уважение к традициям народов, населяющих Астрахань; 

Развивающие: 

 приобщение дошкольников к современной жизни города, желание посещать музеи,  

 театры, выставки, участвовать в городских праздниках; 

 развивать любознательность и интерес к познанию родного края; 

 

По итогам освоения парциальной образовательной программы воспитанник: 

 ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям г. Астрахани; 

 приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, отзывчивость); 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам о родном крае,  

его достопримечательностях; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. 

 

Промежуточные планируемые результаты: 

3–4 года: ребенок имеет первичные представления о себе, о членных семьи, о семейном  

досуге, традициях и праздниках семьи, домашних животных; 

4–5 лет: ребенок имеет представление о жизни в детском саду, о взаимоотношениях детей,  

о работниках детского сада, о праздниках в детском саду; 

5–6 лет: ребенок имеет представление о родном городе, истории его возникновения, 

достопримечательностях, мероприятиях города и их продукции, местах культурного и  



спортивного времяпровождения, об истории города в годы Великой Отечественной войны,  

о творчестве писателей и поэтов; 

6–7 лет: ребенок имеет первичные представления об истории заселения г. Астрахани  

людьми, о связи жизнедеятельности человека с природой, о народах, проживающих в 

астраханской области, их быте и традициях, о календарно–обрядовых праздниках, о  

народных промыслах, о природе и животных астраханской области. 

Тематический план парциальной образовательной программы 

Тема  Человек и природа Астраханской области 

Познакомить детей с природно-географическими зонами Астраханской области: лесная,  

горная, лесостепная, степная. Дать сведения о названиях некоторых природных объектов  

(озер, рек, гор и др.), отражающих историю родного края, поэтическое отношение народов  

к родной природе. Познакомить детей с животными, птицами, растениями, обитающими в 

регионе. Дать сведения о том, что каждый человек должен жить в согласии с природой,  

беречь, любить ее, не вредить ей. Народы выражали свою любовь в словах, названиях,  

обращениях. Живую и неживую природу сравнивали с человеком, его характером,  

видом, трудом, отдыхом. Например, цветок, где было два цвета, называли «иван-да-марья», 

пушистый стебель цветка подснежника дал название «сон-трава», прямоугольные листья 

 растения «пастушья сумка» напоминали сумки пастухов. Тонкие деревья сравнивали со 

стройными, красивыми девушками: «березка-подружка»; щедрую землю, которая давала  

урожай, кормила людей, называли «земля–матушка»; солнце, дающее тепло, свет, жизнь  

всему живому, называли «солнце-батюшка»; непослушный, резкий ветер, который мог  

разрушить, буянить, звали «ветер-буяк»; обращались к временам года, как к любимым,  

уважаемым людям: «лето красное» (красивое), «весна-красна» (красавица), «зимушка- 

сударушка» (красивая, знатная, уважаемая женщина), «январь — зимы государь»; могучие  

горы и скалы сравнивали со спящим великаном, быструю речку — с быстроногой девушкой  

и т. д. 

Тема  Человек и календарные традиции 

Формировать представление детей о тесной взаимосвязи человека, его семьи, рода с 

природой. Календарные традиции всех народов появились очень давно и являются  

необходимым условием, стороной жизни человека. Календарные традиции связаны с 

трудом, хозяйством семьи. Календарные традиции могут быть трудовыми, праздничными,  

связаны со временем года и имеют свои календарные обряды. Календарные обряды — это 

 часть традиции, действия, ритуалы, движения, танцы, песни, заклички, игры, которые  

что–либо отображают, выражают. Например, на празднике могут выражать, отображать  

работу (сев, жатву, охоту) в виде танца. 

Тема  Человек, род и природа 

Дать сведения о семантическом значении слова «природа» — то, что дано при рождении  

(«при родах», «при роде»). «Род», «родня», «природа» — слова, обозначающие условия  

жизни любого народа. Родственные отношения в семье сравнивались с природными 

явлениями. Познакомить детей с фольклором народов Астраханской области,  

отражающим сравнение человека, его характера, отношения в семье, с людьми с  

природой. Например: 

Материнский гнев, что весенний снег: и много выпадет, да скоро растает. 



Пчелки без матки — пропащие детки. 

Братская любовь крепче скалы. 

От худого семени не жди хорошего племени. 

Тепло, да не как лето; добра, да не как мать. 

Мать кормит детей, как земля кормит людей. 

Тема  Сила семьи в ее родне 

Дать детям представления о родственных связях в семье, об отношении к родне. Традиции  

и обычаи, связанные с поддержанием родственных, добрососедских отношений. 

Формировать добросердечное, дружелюбное отношение к родственникам. Познакомить  

детей со значением слов «родня», «родственники», «племянник», «племянница»,  

«двоюродный». 

Тема  Семья и природа 

Дать детям сведения об отношении народа к природе: бережное, поэтичное, направленное  

на применение в хозяйстве. 

Познакомить детей с образными народными названиями растений, природы. 

 

Тема  Народные увеселения, игры, забавы семьи 

 

Познакомить детей с народными играми, сезонными забавами детей и взрослых: игры с 

водой, природными материалами, катание с ледяных горок и т. д. 

Тема  Здоровье — успех и богатство семьи 

Познакомить детей с народными домашними способами лечения больных в семьях.  

Народное закаливание в семье. Традиции и обычаи, связанные с укреплением здоровья  

членов семьи. 

 

3. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение и 

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 
В МБДОУ г. Астрахани № 90 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ДО; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических  

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 



 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников  

МБДОУ г. Астрахани № 90; 

 

6) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе  

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры МБДОУ г. Астрахани № 90. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются  

особенности их физического и психического развития. 

МБДОУ г. Астрахани № 90 оснащен полным набором оборудования для различных видов 

 детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными  

площадками, озелененной территорией. 

МБДОУ г. Астрахани № 90 имеет необходимое оснащение и оборудование для всех  

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с  

ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  

общение, познавательно–исследовательскую деятельность и другие формы активности  

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в  

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные  

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического  

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки воспитанников. 

В зависимости от возможностей МБДОУ г. Астрахани № 90 создает условия для 

материально-технического оснащения дополнительных помещений: логопункта,  

мини-музеев и других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

МБДОУ г. Астрахани № 90 использует обновляемые образовательные ресурсы, в том  



числе расходные материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных  

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение  

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального,  

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Инфраструктурный лист МБДОУ г. Астрахани № 90 составляется по результатам  

мониторинга ее материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой ООП ДО и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях  

обновления содержания и повышения качества дошкольного образования. 

Распорядок и/или режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие  

и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21,  

условий реализации ООП ДО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ г. Астрахани № 90 являются: сон, пребывание  

на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и  

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная  

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и  

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает  

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами  

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке,  

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей:  

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют  

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Детей приучают к выполнению режима дня с раннего возраста, когда легче всего  

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и  

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это  

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, но неизменным остается время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной  

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и  

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня,  

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее  

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью  

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 



Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается  

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). 

 

Режим дня для детей от 3 до 4 лет 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Содержание Время 

Холодный период года 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 

7:00–8:20 

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:20–8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30–9:00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 9:00–9:20 

Занятие 1 9:20–9:35 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:35–9:45 

Занятие 2 9:45–10:00 

Второй завтрак 10.00 –10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:10–12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00–12:30 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12:30–15:30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный  полдник 15:30–16:00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 16:00–16:30 

Самостоятельная деятельность детей 16:30–17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

игры, уход домой 

17:00–19:00 

Теплый период года 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 

7:45–8:20 

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:20–8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30–9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:00–9:20 



Образовательная нагрузка во время прогулки 

Занятие 1 

9:20–9:35 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:35–9:45 

Занятие 2 9:45–10:00 

Второй завтрак 10:00–10:10 

Самостоятельная деятельность детей во время прогулки, возвращение с 

прогулки 

10:10–12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00–12:30 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12:30–15:30 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15:30–16:00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 16:00–16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16:30–17:00 

Малоподвижные игры на прогулке, возвращение с прогулки, уход домой 17:00–19:00 

 

 

Особенности организации развивающей предметно–

пространственной среды (РППС) 
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие  

детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей,  

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория МБДОУ г. Астрахани № 90,  

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и иные  

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства  

обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста,  

материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС  

создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции  

недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДОвозможны разные варианты создания РППС при условии  

учета целей и принципов ООП ДО, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

РППС МБДОУ г. Астрахани № 90 создается как единое пространство, все компоненты  

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию,  

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС МБДОУ г. Астрахани № 90 учитывает: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и  

природно-климатические условия, в которых находится МБДОУ г. Астрахани № 90; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание  

образования; 



 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их  

семей, педагогов и других работников МБДОУ г. Астрахани № 90, участников  

сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 ООП ДО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

МБДОУ г. Астрахани № 90; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в МБДОУ г. Астрахани № 90; 

 требованиям безопасности и надежности. 

РППС МБДОУ г. Астрахани № 90 обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно–

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями  

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной;  

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. РППС должна  

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В МБДОУ г. Астрахани № 90 созданы условия для информатизации образовательного  

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

При наличии условий может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования сетью Интернет  

и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС используются элементы цифровой образовательной среды,  

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации  

ребенка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические  

игрушки и другие). 

Для детей с ОВЗ используется специально приспособленная мебель, позволяющая  

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ г. Астрахани № 90 сформирован на 

основании федерального календарного плана воспитательной работы, который является  

единым для всех дошкольных организаций. 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей ООП ДО, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Мероприятия Возраст Ориентировоч Ответственные 



воспитанни

ков 

ное время 

проведения 

Патриотическое направление воспитания 

День окончания Второй мировой войны: 

тематические беседы по группам 

4–7 лет Сентябрь Воспитатели в 

группах 

Конкурс рисунка к Международному дню мира 3–7 лет Воспитатель  

Игра «Зарница» (вместе с родителями) 4–7 лет Октябрь 

День народного единства 3–7 лет Первая неделя 

ноября 

 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России: экскурсия в сквер с тематическим 

памятником 

5–7 лет Ноябрь Старший воспитатель  

День народных песен «Гуслица» 3–7 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель  

Конкурс рисунков «День неизвестного солдата» 3–7 лет Первая неделя 

декабрь 

Старший воспитатель 

Утренник ко Дню защитника Отечества Третья неделя 

февраля 

Воспитатель  

Конкурс поделок «День защитника Отечества» 4–7 лет Февраль Воспитатели в 

группах 

Социальное направление воспитания 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 3–7 лет Сентябрь Старший воспитатель  

Праздник осени 1–7 лет Последняя 

неделя октября 

Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель  

Конкурс поделок «День матери» 3–7 лет Ноябрь Воспитатели в 

группах 

Познавательное направление воспитания 

Утренник ко Дню знаний 1–7 лет Первая неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель  

Старший воспитатель  

Международный день распространения 

грамотности: беседы по группам 

4–7 лет Сентябрь Воспитатели в 

группах 

Конкурс поделок из природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4–7 лет Апрель Старший воспитатель  



 

4. Презентация ООП ДО 

ООП ДО ориентирована на воспитанников от 2  до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ, которые  

не имеют серьезных нарушений в развитии и которым не показано обучение по  

адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

ООП ДО разработана на основе федеральной образовательной программы дошкольного  

образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028.  

Обязательная часть содержания ООП ДО представлена в федеральной образовательной  

программе дошкольного образования. 

При реализации ООП ДО ключевым фактором является взаимодействие МБДОУ  

г. Астрахани № 90 с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей,  

что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений  

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно  

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать  

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей  

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,  

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ г. Астрахани 

№ 90 и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают  

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопедаи др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей  

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

МБДОУ г. Астрахани № 90 предлагает родителям (законным представителям) активно  

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные  

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов,  

праздников, экскурсий и т. д. 
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