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I. Общие положения 

       Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации ОП ДО дошкольного отделения 
МАДОУ «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.»; принципы и 
подходы к формированию ОП ДО; значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Трансформация исторически сложившегося Российского многонационального 

многоконфессионального государства в постиндустриальное информационное социально- 

ориентированное общество открывает широкие возможности для личностного развития человека, 
но одновременно несет в себе и различного рода риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 
– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает риски утраты игровой культуры, снижение воображения и познавательной потребности; 
– сохраняющаяся тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 
снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 
коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 
недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими 

детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 
Международные исследования, такие как сравнение достижений в функциональной 

грамотности учащихся общеобразовательной школы по методикам TIMSS, PISA и PIRLS 

свидетельствуют о ключевом значении для стабильного развития общества качественного 

образования на самых ранних этапах развития обучающихся вне зависимости от места их 

жительства. 
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием. В дошкольном детстве и дошкольном 

образовании закладываются первые ценностные установки личности, основы гражданской 

идентичности, конструктивного отношения к Родине, миру, обществу, семье и самому себе. 
Соответственно миссия дошкольного образования – поддержка ребенка в освоении общественно- 

значимых норм и ценностей для позитивной социализации в быстро меняющемся 

поликультурном многонациональном обществе при сохранении уникальности и самоценности  

дошкольного детства как начального периода овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности. 
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Настоящая образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения 
МАДОУ «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.» (далее – 

ОП ДО) разработана в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации (с
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изменениями и дополнениями от 29.12.22 г.), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, с изменениями от 17.02.23 г.) и 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП: Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»).  

     ОП ДО состоит из двух взимосвязанных и взаимодополняющих частей – основной и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Реализация основной части составляет не 

менее 60 % времени пребывания ребенка в ДОО. Цели, задачи, содержание образования основной 
части определены Федеральной образовательной программой(Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования). 
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений (далее ЧФУОО) 

составляет 40 % времени. ЧФУОО включает цели, задачи, планируемые результаты, содержание, 
организационный раздел по ознакомлению детей с историей и культурой родного края, 
региональными, местными традициями, событиями, и реализации приоритетного направления 

образовательной деятельности, сложившегося в субкультуре ДОО. 
Основная часть программы и ЧФУОО содержат подходы к развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей, и качества 

образовательного процесса для определения перспектив по совершенствованию и развитию 

деятельности организации. 
Основная часть программы и ЧФУОО реализуются в нормативный период пребывания 

детей в дошкольном отделении МАОУ «Лычковская средняя школа имени Героя Советского 
Союза Стружкина И.В.» – от 1,2 года до 7 лет. Детей младенческого возраста в дошкольном 
отделении МАОУ «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.» 
нет, по настоящее время социальный заказ не поступал для создания условий дошкольного 
образования детям младенческого возраста. 

Следовательно, в ООП ДО дошкольного отделения МАОУ «Лычковская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.» исключены пункты ФОП ДО, связанные с 
младенческим возрастом: 

- В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей 
в возрасте от 2 месяцев; 

В содержательном разделе ФОП ДО: 
- п.18.1. Социально-коммуникативное развитие: от 2 месяцев до 1 года; 
- п.19.1. Познавательное развитие: от 2 месяцев до 1 года; 
- п.20.1. Речевое развитие: от 2 месяцев до 1 года; 
- п. 21.1. Художественно-эстетическое развитие: от 2 месяцев до 1 года; 
- п. 22.1. Физическое развитие: от 2 месяцев до 1 года; 
- п.23.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации ФП 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 1) в 
младенческом возрасте (2 месяца – 1 год); 

В организационном разделе ФОП ДО п.33.2.1. Примерный перечень музыкальных 
произведений от 2 месяцев до 1 года. 

В дошкольном отделении МАОУ «Лычковская средняя школа имени Героя Советского 
Союза Стружкина И.В.» не созданы условия для катания детей на санках, лыжах, трехколесном, 
двухколесном велосипедах, для плавания. 

Следовательно из ФОП исключены пункты Содержательного раздела, связанные со 
спортивными упражнениями по вышеперечисленным видам детской деятельности: 

- п.22.4.2.  – 3) Строевые упражнения: катание на санках, лыжах, велосипеде, плавание; 
- п.22.5.2. – 3) Строевые упражнения: катание на санках, лыжах, велосипеде, плавание; 
- п.22.6.2. – 4) Строевые упражнения: катание на санках, лыжах, велосипеде, плавание; 
- п.22.7.2. – 4) Строевые упражнения: катание на санках, лыжах, велосипеде, плавание. 
 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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II. Целевой раздел 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

Федеральной программы и описание подходов к педагогической диагностике достижений 

планируемых результатов. 
 

2.1. Пояснительная записка (п.14 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=5 

 

2.2. Планируемые результаты реализации программы (п.15 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=6 

 

За исключением п.15.1. 
 

2.3. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов (п.16 ФОП ДО)  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=18 

      
   В дошкольном отделении МАДОУ «Лычковская средняя школа  имени Героя Советского Союза 
Стружкина И.В.» функционируют 4 группы (3 группы общеразвивающей направленности и 1 
комбинированная группа) 

    Периодичность проведения педагогической диагностики в дошкольном отделении осуществляется  
2 раза в год. Входная диагностика проводится на начальном этапе освоения ребенком образовательной 
программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу. Итоговая диагностики 
проводится на завершающем этапе освоения ребенком образовательной программы его возрастной 
группы. 
  При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания 
ребенка в группе. Сравнение результатов входящей и итоговой диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребенка.  Оценка индивидуального развития детей проводится 
педагогами входе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) компетентностей 
развития личности ребенка.  
      Основным методом педагогической диагностики является наблюдение (за поведением ребенка в 
разнообразной деятельности, в различных ситуациях и т.д.). Ориентирами для наблюдения являются 
возрастные характеристики развития ребенка. Результаты наблюдения фиксируются на отдельных 
листах с обязательным указанием даты или возраста ребенка и размещаются на «Экране наблюдения». 
     Ежемесячно листы наблюдения сортируются по компетентностям и вкладываются в портфолио 
ребенка. Фиксация наблюдений позволяет педагогу выявлять и анализировать динамику развития 
ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 
учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 
     Система мониторинга дошкольного отделения МАДОУ «Лычковская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Стружкина И.В.» включает в себя следующую документацию: журнал динамики 
достижений детей группы, детские портфолио, индивидуальные карты развития ребенка. 

2.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
     Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода жизни 
анатомо-физиологические и психические качества.  
Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. Опираясь 
на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами деятельности, 
определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор материала, форм и методов 
образовательной деятельности. 
Дошкольным детством считается период от 3-х до 7-ми лет. 

       Предшествует ему период раннего возраста (от 1-го года до 3-х лет) 
 

   2.4.1. Ранний возраст (от одного года до трех лет). Второй год жизни 
Росто-весовые характеристики  

       Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека.  К двум годам мальчики 
набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=18
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а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 
Функциональное созревание 

   Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, 
практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 
Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 
процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 
связей. 
Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает 
рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большинства детей 
ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них 
и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне 
болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 
Развитие моторики 

      Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 
Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 
включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на 

основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать 

ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). 
Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); 
строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и 

десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). 

     На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 
Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:  
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают черезнебольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 
Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 
подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут 

нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем 

объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции 

      Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не 

могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. 
Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления 

как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе 

развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. 
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Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние 

действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления 

и накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. 
Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года 

до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 
функциональные обобщения (от двух до трех лет). 
В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 
объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуациив другую). 
Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 
Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 
поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 
условий реализации действий. 
 

    Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти 

нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, 
синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое 

овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 
формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). 
При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 
Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем 

окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 
некоторых качеств и состояний.  
   Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. 
п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая 

производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной 

деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). 
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит 

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

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 
туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 
несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 
контур слова (число слогов), наполняя его звукамизаместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу. 
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    У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 
которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

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

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала 

строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе 

репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и 

указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе 

(от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 

отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 
 

Навыки 

    Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ними пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, 
и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются 

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

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 
Коммуникация и социализация 

 

    Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; 
отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. 
Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, 
позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 
Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; 
снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, возникающие 

преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у 

детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако  

несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям 

общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

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

делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельностии режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 
самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение игратьи 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: нелезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на», («возьми»), 
«дай», «пусти», «не хочу» и др. 
Саморегуляция 

    Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В 
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речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок 

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, 
приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

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

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
Личность 

Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 
Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 
предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий 

 

2.4.2. Третий год жизни 

Росто-весовые характеристики 

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

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

   Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 
мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 
Развитие моторик. 

    Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду 

на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами). 

Психические функции 

    Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение 

ребенка со взрослым; 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. Дети продолжают 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 трем 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 становится 

средством общения ребенка со сверстниками. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 
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слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 
выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих 

людях или предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни 

знаменуется появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной 

момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции нес реальными предметами, 
а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительноболее сложной, 
чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

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

 

Детские виды деятельности 

     В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Всередине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

        Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 
Коммуникация и социализация 

   На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со 

взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к 

собственным действиям. 

Саморегуляция 

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 
Личность 

     У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя  

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
2.4.3. Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Четвертый год жизни 

Росто-весовые характеристики 

 

      Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 
Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 
Функциональное созревание 
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       В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 
Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 
кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции 

     В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная 

память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 
накопление словаря, развитие связной речи. 

     В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание 

регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности 

      Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется  

выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама - дочка, врач-

пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 
Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры 
ребенком не опротестовывается. В данный период начинают формироваться продуктивные виды 
деятельности, 
формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические 

образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки  

могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
Коммуникация и социализация 
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     В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает 

интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются 

основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе 

игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, 
преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к 

сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 
Саморегуляция 

    В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, 
в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по 
сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую 

роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия 

ребенка. 
Личность и самооценка 

    У ребенка начинает формироваться периферия самосознания,дифференцированная 

самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку 

взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

2.4.4. Пятый год жизни 

Росто-весовые характеристики 

    Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в 

четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

    Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 
Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функци. 

      Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память.  В четыре-пять лет 
интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает  

объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 
Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 

обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, 
интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в 

основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 
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высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется 

воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех 

лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 

внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. 
Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет 
формируются основы познавательной активности и любознательности. 

 

Детские виды деятельности 

      На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых 

в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли 
могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий 

характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается 

изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 
доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой 
моторики рук. 

Коммуникация и социализация 

    В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы 

общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, возраст 

«почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры 
и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна 

для данного возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений 

между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка.  
Саморегуляция 

     В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных 

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным 

в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок 

может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 

поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции 
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поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, 
гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

 Личность и самооценка 

        У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает 

формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым 

других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, 
было-будет). 
2.4.5. Шестой год жизни 

Росто-весовые характеристики 

     Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков 

от 110,4 см в пятьлет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 

см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

    Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 
Психические функции     

     В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. 
Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может 

возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое 

мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Интенсивно 

формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 
оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 
грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ 

слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности 

     У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и 

со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре 

могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни 

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  

взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся 

более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 
Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют  

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 
Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу,  
условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра 

и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 

ходе совместной деятельности. 

 Коммуникация и социализация 

       В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная 

и внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 
транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться 

внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к 

личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к 

определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 
возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция 

      В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления 

о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально 

значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка 

Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к 

сохранению позитивной самооценки. 

2.3.6. Седьмой год жизни 

Росто-весовые характеристики 

    Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 
В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 

тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 
Функциональное созревание 

      Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 

точности и мощности нагрузкам. 

      Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность 
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цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого 

возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и 

взрослых. 
      Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 

слова. 
      К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 
Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 
подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 
Психические функции 

      К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования 

«взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо 

различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные 

стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 

системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для 

становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. 
Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10- 

15 минут. 

      Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, 
логические операции классификации, сериации, сравнения. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 
минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением 

всех звуков родного языка, правильным построением предложений, способностью 

составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности 

      Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с 

правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 

взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер,  
обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
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только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация 

        В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма 

общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма 

общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных 

форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, 
содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция 

   Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных сформированием социальных эмоций, актуализируется способность 

к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 
волевым формам. 

Личность и самооценка 

      Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки 

и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция 

школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и 

страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других 

людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

(п.17 ФОП ДО) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21 

 

 

3.1.1. Социально-коммуникативное развитие (п.18 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22 

 

За исключением п.18.1. 
3.1.2. Познавательное развитие (п.19 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=43 

 

За исключением п.19.1. 
3.1.3. Речевое развитие (п.20 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=58 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=43
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=58
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За исключением п.20.1. 
3.1.4. Художественно-эстетическое развитие (п.21 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=77 

 

За исключением п.21.1. 
3.1.5. Физическое развитие (п.22 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=122 

 
За исключением в п.22.3.2. «чистить 
зубы». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=77
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=122
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3.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы (п.23 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149 

 

За исключением в п.23.5.: 
1) в младенческом возрасте (2 месяца — год): 

непосредственное эмоциональное общение со взрослым; двигательная деятельность 

(пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно- 

двигательные игры); предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова); элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры) 
        

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (п.24 

ФОП ДО) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153 

 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (п.25 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158 

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

(п.26 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162 

 

 

3.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (п.27 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166 

 

 

3.7. Содержание КРР на уровне ДО (п.28 ФОП ДО)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001

202212280044?index=166 

Рабочая программа воспитания 

1.Пояснительная записка (п.29.1. ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001

202212280044?index=173 

2. Целевой раздел Программы воспитания.  

2.1. Цели и задачи воспитания. (п.29.2.1. ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02212280044?index=175 

2.2. Направления воспитания (п.29.2.2. ФОП ДО) 2.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221

2280044?index=176 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=173
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=173
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=175
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=175
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=176
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=176
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Целевые ориентиры воспитания (п.29.2.3. ФОП ДО)         

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=178 

3.Содержательный раздел Программы воспитания 

3.1. Уклад образовательной организации (п.29.3.1. ФОП ДО) 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 
гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и  

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОУ — это 

её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 
Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

детей; 
- уважение личности ребенка. 
 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Цель и смысл 

деятельности детского 

сада, его миссия 

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, 
задачами и 

принципами законодательства РФ в сфере 
образования 

(ФОП и ФГОС) 

Принципы жизни и 

воспитания в детском саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в 
соответствии с 

локальными нормативными актами МАДОУ 

«Лычковская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Стружкина И.В.» и 
законодательством РФ 

Образ детского сада, 
особенности, символика, 
внешний имидж 

 У каждой возрастной группы своё название, 
эмблема и девиз. 

Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 
сотрудникам и партнерам 

Культура поведения воспитателя – 

основополагающая часть 

уклада. Педагог всегда выходит навстречу к 
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 
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дружелюбный, исключается повышение голоса. 
Придерживается внешнего вида, 
соответствующего 

общепринятому деловому стилю. 

Ключевые правила 

детского сада 

Относиться друг к другу с уважением, уметь 
слышать 

потребности других, выполнять в срок требования 

администрации, поддерживать дух коллективизма 

Традиции и ритуалы, 
особые нормы этикета в 

детском саду 

* Традиция поднятия флага под гимн Российской 
Федерации в дни 

государственных праздников. 
*Проведение социальных, общественно-

политических, 
социальных и экологических акций 

* Утренний круг/ Вечерний круг 

* Дни именинника 

 

Особенности РППС, 
отражающие образ и 

ценности детского сада 

В детском саду оформлен 

патриотический уголок, где представлена 
символика 

Новгородской области и РФ, флагшток 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и культурная 

среда детского сада 

дошкольное отделение МАОУ «Лычковская 

средняя школа имени Героя Советского Союза 
Стружкина И.В.» 

находится в центре села, где в 

шаговой доступности находятся сельская 
библиотека, физкультурно 

оздоровительный комплекс (ФОК), средняя школа, 

сельский СДК, центр изучения истории села 
Лычково. 
Дошкольное отделение  активно сотрудничает с 
социальными 

партнерами (экскурсии, тематические вечера, 
концерты, 
развлекательные мероприятия, игровые 
программы, 
литературные вечера, познавательные беседы, 
спортивные мероприятия. 

        Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

3.2. Воспитывающая среда образовательной организации (п.29.3.2. ФОП ДО) 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=182 

 

3.3. Общности образовательной организации  

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 
разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 
Профессиональная общность - это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
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сотрудниками детского сада. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 



 

ФОП ДО - 03 

 

 

25 

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. 

 

Профессионально-родительская общность 

- включает сотрудников детского сада 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. 
 

Детско-взрослая общность - субъект воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 
 

Детская общность 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 
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желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
 

3.4. Задачи воспитания в образовательных областях (п.29.3.4. ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=183 

 

 

3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

3.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения детского сада 

Детский сад в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. 
Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и 

представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая 

им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами 

поведения, отношений к окружающим людям. 
Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 
Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной 

его деятельности родителей (законных представителей). 
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит 

дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного 

контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и 

специалистам детского сада выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 

влияний на ребенка в ДО и семье. 
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются 

конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач нашего учреждения — 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 
У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких 

как: 
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