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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  (далее  – Федеральный  закон  «Об  образовании  в  

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности  в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации,  

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только  содержания  дошкольного  образования,  но  и  способов  взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру,  комфортного  и 

безопасного образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов  

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к  

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.  

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования  

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

Starting Strong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности 

качественного образования для детей на самых ранних этапах развития.  

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и до развития, их 

влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и 

экономики в целом.   

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного  

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.   

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 

может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической  поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на  раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.   

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития  

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

–с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  
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–с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

–с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

–с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.   

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные 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 долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних 

этапах  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 увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного  и  общего 

образования;       

–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. С учетом культурно-

исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности 

изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее  – 

ФГОС ДО, Стандарт),  разработана  настоящая Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее  – Программа).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных  

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения.  

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования  (далее  –  Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая  

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных  нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как организация  
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образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная  

среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа  Организации. Модульный характер представление содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программ дошкольной образовательной организации 

на материалах широкого спектра имеющих образовательных программ дошкольного образования.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историк эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства педагогику 

сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному  подходам  к  развития 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенность деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процесс взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализация 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его  личностного  познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка характером и содержанием 

его активности.   

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации  

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.   

Мотивирующая образовательная среда предоставляет  систему  условий  развития  детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников,  задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три  

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел  Программы определяет ее цели и  задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

–игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),   

–познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и социального 

миров  в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как:  
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–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.  

Содержательный раздел Программы включает  описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:   

–психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

–особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

–особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

–способов и направлений поддержки детской инициативы,   

–особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,   

–особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных  

потребностей.  

Объем обязательной части  основной  образовательной  программы  должен  составлять   не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части  основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и  

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию  достижения  

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации  программы Организации направлена в первую очередь  на оценивание созданных 

Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  Программа завершается описанием 

перспектив по ее совершенствованию и развитию.   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа МОУ – структурная и функциональная единица воспитательно-

образовательного пространства, под которым мы подразумеваем динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Образовательная программа дошкольной группы  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте  от  1года -  до 8  лет с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Основанием для разработки основной образовательной программы  дошкольного 

образования  (далее Программы) учреждения явился  социальный заказ, сформированный в 

нормативно – правовых документах: 
 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

• Конвенция  о правах ребенка; 

• Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам дошкольного 

образования» 
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• Устав МОУ 

• ФЗ об основных  гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ  от 24 июля 1998 г (С 

изменениями 28 июля 2000 г.);  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26);  

 

Программа ориентирована  на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и  направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для   его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих  способностей  на  

основе  сотрудничества  со      взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Исходя из  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  определены  

основные  приоритетные  направления  образовательной деятельности дошкольной группы: 

• Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

• Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка; 

• Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка; 

• Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка 

Обязательная часть основной образовательной программы МОУ   разработана на основе 

программы развития и воспитания детей в детском саду «Радуга» Т.Н.Доронова и др., как 

программы обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающей единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство 

— время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка.  

ПООП ДО «Радуга» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста  в 

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их   возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей   

Программа сформирована  как  программа   психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития   личности  детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных   характеристик дошкольного образования (объём, содержание и  

планируемые  результаты  в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная программа дошкольной группы МОУ  Глебовской сош разработана на 

основе  федерального государственного стандарта дошкольного образования( ФГОС ДО) к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте  от 2 мес. до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям содержания дошкольного образования - 

физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и социально- 

личностному. 

1.2. Цели и задачи Программы  
Целью  Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную  

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
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возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями  в  целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  

социального статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  способностей  и  творческого  

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

объединение  обучения  и  воспитания  в целостный  образовательный  процесс  на  основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование  предпосылок  учебной  

деятельности;  

формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

Индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного  общего  и  

начального общего образования.  

обеспечение вариантности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной программы, 

ДОУ   использует в своей работе  образовательную программу «РАДУГА» Е.В.Соловьевой,  а 

также методический комплект «Радуга» и парциальные программы  Белой К.Ю.  ОБЖ и научно-

практические материалы, соответствующие Стандарту.   

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению детей 

разнообразным способам деятельности. Новизна программы заключается в том, что в качестве 

специальной поставлена цель  поддержания детей базовых мотиваций - познания, общения, 

созидания, а в старшем дошкольном возрасте- формирования мотивации учения. Эта работа 

требует собственных форм и приемов, а также  особой организации всего педагогического 

процесса.  
В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению 

способности и самостоятельной постановке ребенком целей - целеполагания.   В соответствии со 

Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися  в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных,  культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации  –  

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
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многочисленные культуры, народы, этносы.  Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом  
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,  

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства  как  важного  этапа  в  общем 

развитии человека.  

Самоценность детства  – понимание детства как периода жизни  значимого  

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает  полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.  Позитивная социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком  

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими  людьми, приобщение к  традициям семьи, общества, государства происходят  в  процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую  ценностную ориентацию на  

достоинство каждого участника взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.                   В процессе работы  

формируются позитивно ценностные отношения: 

* бережное отношение к продукту труда людей; 

*уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

*заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства. 

 В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 

идентичности  личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание  ребенка  полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот  принцип  предполагает  активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный  вклад  в  ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,  может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,  

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.   

6.  Сотрудничество дошкольной группы  с семьей. Сотрудничество, кооперация  с  

семьей,  

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в  

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

Сотрудники должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать  
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проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества  и вариативных программ дополнительного 

образования детей  для обогащения детского  развития. Программа предполагает, что ДОУ  

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к  национальным  традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать  проведению  

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению  

особых потребностей детей, оказанию  психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры  семейного консультирования и др.).   

8.  Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое  построение  

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации  

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  

интересы, мотивы, способности  и возрастно-психологические  особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

Для реализации этого принципа необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием  

ребенка,  сбор данных о нем,  анализ его  действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),  опираясь  на  особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

Задача формирования школьной зрелости решается комплексно включая в себя: 

*развитие коммуникативных навыков; 

*формирование навыков самообслуживания; 

*знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 

*развитие речи; 

*развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчинятся правилу, 

работать по образцу и по словесной инструкции; 
* специальную подготовку, включающую формирование элементарных математических 

представлений, развитие начал логического мышления, подготовку обучению грамоте и 

познавательное развитие. 

10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип  предполагает, что  
образовательное содержание предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов,  мотивов  и  способностей.  Данный  принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на  зону  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11.  Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных областей.  В  

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое  

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление  Программы  на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  



10 

 

 

Между отдельными разделами  Программы существуют многообразные взаимосвязи:  

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,  

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста.  

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и  

достижения целей Программы.  Стандарт и Программа задают инвариантные  ценности  и 

ориентиры, с учетом которых МОУ должно разработать свою основную образовательную 

программу и  которые  для  нее  являются  научно-методическими  опорами  в современном мире 

разнообразия и неопределенности.  При этом Программа оставляет за МОУ право выбора способов 

их достижения,  выбора  образовательных  программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей  (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   

Подходы к построению ООП ДО 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО  образовательная программа  состоит из трех 

разделов: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 

• обязательной части  

• части, формируемой участниками образовательного процесса дошкольной группы. 

Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента, 

приоритетного направления МОУ и сложившимся традициям. Также эта часть программы 

включает содержание коррекционной работы и содержание работы, направленной на выявление и 

развитие у воспитанников выдающихся способностей. 

3. Организационный раздел 

Основная образовательная программа дошкольной группы обеспечивает: 

• Построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего единство 

воспитательных, образовательных и обучающих целей и задач образования детей; 

• обогащенное  развитие детей  по основным образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно – эстетическое; 

-физическое  развитие; 

• учет возможностей, интересов и потребностей самих детей в адекватных возрасту 

видах деятельности и формах работы с детьми; 

• интеграцию задач и содержания  психолого-педагогической работы и средств  

организации и оптимизации образовательного процесса;  

• гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

педагогическую поддержку ребенка и личностное развитие с учетом его возможностей, 

способностей, потребностей;  

• организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге;  

• осуществление образовательного процесса в двух основных  организационных 

моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей; 2)  самостоятельную 

деятельность детей;  

• построение образовательного процесса с учетом  специфики социальных и природных 

особенностей  региона. 

• применение  адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет 

• взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития 
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ребёнка; 

• Соотношение  частей Программы: 

Часть программы Содержание 

Обязательная часть программы 60% 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа «Город, в котором я живу» 30% - 10 тематических недель полностью 

посвященных национально - региональному компоненту;  6 недель - национально - региональное 

содержание частично включается в тематические недели  в обязательной части программы 

Индивидуальное сопровождение детей группы риска (проблемы эмоционально - личностной 

сферы)   10% - реализуется еженедельно в совместной деятельности педагогов с детьми  в виде 

кружковой работы и культурных практик (Минутки общения, минутки здоровья, круги общения, 

Игровые тренинги, арт - терапия и т.п. 

 

1.4. Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:  

младенческий  (первое и второе полугодия жизни), ранний  (от 1  года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Радуга» (Проект/ Москва «Просвещение» 2014г.), 

комплексной программе «Радуга» (до выхода ее в реестр примерных образовательных программ) 

ФГОС «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Проект; Москва/ «Просвещение»; 2014г. 

 

Характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста 

«Непоседы»: 1—2 года 

 

Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяется 

возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

перекпючаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия 

взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт телевизора). Помогает 

убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими 

детьми, вовлекается в параллельную игру. 
Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые предметы и 

игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное отражение в зеркале. 

Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т. е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки 

и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со значением называния, ребёнок смотрит в 

сторону названного близкого человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого. 
К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает 

предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, 

реагирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок 

более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка 

всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, 
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являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте — 2—3 минуты. Отличительной особенностью 

внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 
Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме 

родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта ребёнка 

способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому периоду 

детства. 
Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2 года 

— 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по 

освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом- названием, то ребёнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 
Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь 

между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и 

явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и 

действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование простых 

фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более 

выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию 

в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, 

группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по 

слову, без наглядного подкрепления и показа. 
Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их свойств, 

ребёнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства признаков 

предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение предметов по их 

основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всё это 

отражает дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящие действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. 
В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек 

(дети их катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.). 

Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и 

социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). 
Затем ребёнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей между 

предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает их, а потом 

кормит и т. п. 

В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка- термометр, 

кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. 

Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к 

элементарному ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» 

Объект сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. 
Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного 

опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере развития речи 
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накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из чашки 

пьют»). 
Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками 

и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким образом 

отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 

свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 
 

«Думаю, действуя»: 2—3 года 

 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, 

мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по 

собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что 

само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая 

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических приёмов. 
Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В 

этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и 

ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий 

нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети 

реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие природные факторы. 
После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки 

взрослых навязать ребёнку свою волю. 
Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), приятный 

физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание 

приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они 

наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. 
Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно со¬блюдение 

чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, 

больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого 

громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, 

те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает 

только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку 

оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки; 
во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и различении речи. Интенсивно 

развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без фонематического слуха 

невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие 

звуковысотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. 
Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. 
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Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие 

малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание 

не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или «послушай» 

очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно только 

при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно 

немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень 

невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных 

объектов, то малыш — всего один-единственный объект. 

 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста 

запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в 

состоянии запомнить простое поручение — положить карандаш на стол в другой комнате. Он 

запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. 

Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые 

ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. 

требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем 

составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — 

более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, 

что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 

Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное 

развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка 

воображения, которое является основой творческих способностей. Умение комбинировать 

необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, 

архитектура, моделирование. 
Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста 

является становление целеполагания. 
У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как он 

делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто 

новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо 

заранее — в уме — представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 

способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать 

её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее 

психическое новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо от их 

качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не 

вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. Начальная 

орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 

совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в этом возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом смысле 

создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к 

произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно. 

 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок 

учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к совершенно 

определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность в своих силах, 

поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных орудий. 
Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их 

числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 
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В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к 

тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. 

Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту 

же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность 

хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 
Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у детей 

третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок 

овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш 

воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в 

момент речи на него. 

В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как 

источник помощи и защиты. 
Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 

подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — 

и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к 

детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы 

желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, 

творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они 

нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, призывают 

к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка 

данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой 

ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием 

воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на 

скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают 

друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную 

позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, 

глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

 

«Я сам!»: 3—4 года 

 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 

лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 

волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!».  
Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство 

имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 
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Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-

прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций 

становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать 

по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно 

реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он строил. 
В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на 

пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не 

склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота 

зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. 

Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают 

выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способность как 

бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет 

на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху 

ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, 

которые образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия 

создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как 

недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности 

ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии 

неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может 

сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 
Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 
Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 

слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и 

других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо 

делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью — 

«приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые 

планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на 

словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 

его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого 

возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки 

не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о 

них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-
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прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. 

Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 
Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, 

рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении 

достижения этого результата. 
Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и 

результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и 

потому не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не 

добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям малыша. 
Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой 

маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения 

его достижений взрослым. 
Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если 

раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был 

доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, 

составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается 

задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», который 

вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать 

ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, 

осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 
Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле собственных целей 

ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать практическими средствами и 

способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и 

избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 
Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему 

строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и 

обозначающих их слов. 
Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия — 

при¬лагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может полноценно 

использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о 

действительном уровне сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления или же в речи. Педагог 

может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного 

возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 

переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование. 
Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка 

на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался 

сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и 

умеющих. 
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Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы 

что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную 

готовность мы широко используем в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех 

остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может 

относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, мама 

и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные качества, как 

«умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так 

чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь 

убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 
Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким 

образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то 

созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи 

— как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. 

Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-

либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям 

вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения 

показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те 

попадают в затруднительное положение и обращаются к их содействию. 
Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет 

ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения 

вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как 

целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, 

формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 
Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических 

действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые 

позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых 

персонажей. 

Личность.Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-

деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по 

интересной совместной деятельности. 
Личность.Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает 

превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и 

конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, 

планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 

столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, 

достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно 

требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё 

несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает значительное 

число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих их 

пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом 

возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как 

правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 
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американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам располагать 

игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. 

мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 
Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и 

неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, 

за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, 

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, 

сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт 

других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к 

организации групповой жизни. 

«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет 

 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 
Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, который 

преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма 

и значительно более стабильно. 
На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и 

иногда очень сильные эмоции. 
У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным 

персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в 

ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе 

воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А. 

С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь». На этой основе формируется и сопереживание 

разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 
Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной 

задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его 

путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два 

раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще 

обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов 

(скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый, 
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сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, 

безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 

отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). 

Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 
Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-

следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться 

в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. 

Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь 

может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как 

«может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 
Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. 
Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и 

цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает 

новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации 

ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 

«миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда 

для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее 

воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, 

созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга.  

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, 

фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или 

неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для 

себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они 

теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные 

оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, 

которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь 

есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целе- 

полаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую вещь, а 

самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её 
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из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется 

представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. Показателем 

этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь 

сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели и что он 

удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления 

цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5 лет — это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж для машины, 

ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель) 

разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 
Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность представить 

себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к 

соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 
Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже 

сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в 

изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных 

направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом 

году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 

узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 
Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре 

и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности давать 

оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям 

взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения 

кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру 

познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и 

активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, 

слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах 

и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 
К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится 

средством выражения его мыслей и рассуждения. 
Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике 

ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что то нужное, 

интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности 

каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно 

максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог 

должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не 

свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как 

источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного 

учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к 
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взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 
Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как 

партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального 

статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 

Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, 

которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки 

можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 
Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья — те дети, с которыми у 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 

воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте 

индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

«Уже большие»: 5—6 лет 
 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным 

поведением. 
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — 

пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он 

может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно 

реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок 

обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, 

нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его 

мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к 

бродячей собаке или нищему. 
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то 

теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства и 

отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по сравнению 

с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят полностью душевное 

состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от 

преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не 

трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети 

учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для пятилетнего 

ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, 

когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации 

проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на 

систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. 

Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. 
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, 
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форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа 

— поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего 

моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут 

получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие 

приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он 

способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. 

Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 

спрятанную среди других ли¬ний птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен 

на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от 

трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

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

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

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

детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может 

запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится 

в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется 

отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. 

Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и 

грамматического строя речи. 
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 
Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 

заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. На основе 

яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. 
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет 

ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире 

живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более младшем 

возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически выяснение 

подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте 

разумно планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. 

Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх 

смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти 

родителей. 
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет 

развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в 

гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на 

воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 
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В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во 

времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 

дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры 

имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, 

настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения 

внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что 

для многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни 

взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила дорожного 

движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет 

сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, 

имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его 

самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, 

восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. 

Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному обучению.  
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он 

может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа 

будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из 

её сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — 

своим народом, своей страной. 
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. 

Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно он 

весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в 

течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность.Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 
Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент 

его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети 

обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют 

любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность 

смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок знает, 

мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно до 

5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те 

особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но 

и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме 

имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, 

по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как 
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положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые 

он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет 

несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он 

хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У дошкольника 

это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на 

кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем 

— не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка 

огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — 

это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим 

особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не 

нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень 

гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-

реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу, 

олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на 

две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В 

результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я 

имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет 

в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его 

поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные 

вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда не 

задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают 

о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному поводу 

гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и качествам 

личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей к 

себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое 

отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют 

дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их 

уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 
Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», 

наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение 

о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является верным, в 

данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт 

он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше 

всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых 

детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета. 
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей 

достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 

накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые 

ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. 

Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.  
Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря 

развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение 
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детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и 

детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 
Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма неприятные 

типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут взятки» (игрушки, 

сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения ребёнку 

начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. 

Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, 

как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением 

взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и 

поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик 

(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и 

хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и 

маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с 

девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 

6—8 лет 

 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои 

действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и 

удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной 

методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только 

решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь 

заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то 

другое, например самолёт. 
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. 
Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к 

близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие 

эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 
Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится 

одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в 

том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 
Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих 

процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, 

когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — 

запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата 

ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном 

словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических 

средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 
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Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она проявляется в 

их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее 

усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года 

жизни важно использовать это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него 

ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён существительных в 

родительном падеже и пр.). 
Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент перемещается на формирование 

осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как 

диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 

речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт 

возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать 

необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все 

достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 
Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. 

Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при 

отливании или доливании — уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка мно¬гие дети 

решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи 

группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в 

условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой формы. 

Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт 

детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. 

 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в 

котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное 

внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным 

или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при 

желании и по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания. 
Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно 

подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, символическое 

и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной 

сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную 

роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается на 

активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления 

взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 
Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной.  
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Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего 

дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то что бытовые 

сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, 

что, во-первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, 

дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за 

его пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать имеющимися у них 

представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в 

играх детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об 

окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в 

игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые 

группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 

усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации действий всех 

участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел 

игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, 

который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) 

улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти 

аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по 

дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать её с 

точкой зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по-

иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был ещё 

несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его 

идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают главные 

роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия 

в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 
У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. 
Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, 

способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека 

и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и 

вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те 

внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и 

свободно делать правильный моральный выбор. 
Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для 

оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков других и 

самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и 

такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 
Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение 

между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому появление 

правильной моральной оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 
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Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного 

отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других 

он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники, к 

поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко 

выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, 

скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится 

к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми 

убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его 

достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у 

каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают.  

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять 

для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями 

является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали 

внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв 

знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более 

умным, знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», 

каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть 

себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о 

том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, 

формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают её преимущества. 
Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за 

умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать 

интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 

способностями 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их  

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные  

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со  

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

–владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с  

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  
–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями  и  подражает  им.   

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые  

замещения;  

–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими  

навыками самообслуживания;   

–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную  деятельность, конструирование и др.);  
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–с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

–ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет  

инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах  

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

–ребенок положительно относится  к миру, другим людям и самому себе,  обладает  

чувством собственного достоинства. Активно  взаимодействует  со  сверстниками и  

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
–ребенок обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности  и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;   

–ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может  высказывать  свои  мысли  и 

желания,  использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,  построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

–у ребенка развита крупная и мелкая моторика.  Он подвижен, вынослив, владеет  

основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  

управлять ими;   

–ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

–ребенок проявляет  любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,  экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет.                                             Знаком  с  

произведениями  детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и  т.п.  Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к 

моменту перехода на следующий уровень образования  могут  существенно  варьировать  у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей  

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МОУ, реализуемой с участием 

детей с  ограниченными возможностями здоровья (далее  -  ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития  его  личности,  степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические  особенности развития ребенка  

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 

сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении; 

проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография); 

владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности; 

понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным 

возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 
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познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах, 

энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 

собственную сферу интересов; 
самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; заинтересован в 

учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего 

мира, природы; 

общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи; 

умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может 

изменять его; 

способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; соблюдает 

общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила 

поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 
 

имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном 

поведении; 

интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 
имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к 

определённому полу; культурных ценностях; 

обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности; 
доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт себя 

гражданином России; 

психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 
хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 
имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым 

воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Все основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие:  

Отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, затруднено 

формирование графомоторных навыков.  

Рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное 

время, быстро переключать его при смене деятельности. Повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер. 

Импульсивность, быстрая утомляемость и  истощаемость нервной системы. Инертность, трудность 

переключения с одного вида деятельности на другой. Низкий уровень  произвольной регуляции 

деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  
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Особенности  восприятия: снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 

(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 

Затруднение ориентировочно-исследовательской деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач.   

Недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации, не 

сформированность чувства ритма, трудности в формировании пространственных ориентировок.  

Ограниченный объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память.  

Значительное своеобразие в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается 

уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций.  

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На 

уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций, затруднен процесс восприятия и осмысления их 

содержания, ограниченный словарный запас, страдает грамматический строй речи и связная речь; 

Снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют 

к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Несформирована игра и как совместная деятельность; 

Незрелость эмоционально-волевой сферы. Страдает сфера коммуникации, социальных 

эмоций, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Основной контингент старших дошкольников с ОНР имеет нерезко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.   

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи 

без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 

неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная  сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов.  

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в 

произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и  

фонетико-фонематического недоразвития. При достаточно разнообразном предметном словаре 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей 

тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки, отмечаются 

нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном предложении 

находятся существительные мужского и женского рода, единственного и множественного числа, 

сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными. 

В беседе, при составлении рассказа  преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих 

высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного 

аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. 
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Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально  организованной работы по их коррекции. 

 

Индивидуальная психологическая характеристика детей «Группы риска» 

Группа «риска» - это дети, у которых наблюдается отклонение от нормы в психическом и 

социальном развитии, проявляющиеся в агрессивности, гиперактивности, тревожности, 

неадекватной самооценке, и сопровождающееся нарушением адаптивных функций  их 

эмоционально–личностной сферы. 

Страхи 

Превышение возрастной нормы страхов 

Конкретные: страх собак, страх темноты, страх грозы, страх  и др.; 

Реакция на новизну: боится входить в новое помещение; 
Социальные: Страх новых людей, новой ситуации общения, страх публичных выступлений, страх 

остаться одному. 

Самооценка 

Физические проявления:Мышечные зажимы; 

- Скованные движения; 

Эмоции:повышенная ранимость, обидчивость капризы и слезы мнительность, тревожность.  

Общение: замкнутость (избегание контактов, непослушание,),  

Поведение: 
- Пассивность,  

-Отказ быть ведущим; 

- Отказ от деятельности; 

- С трудом сосредотачивается на чем-либо; - Не уверен в себе 

Тревожность 

Физический уровень: 

- Мышечные зажимы; 
- Скованные движения; 

-Двигательная некоординированность; 

-Навязчивые движения (крутит пуговицу, волосы, теребит одежду); 

Эмоции: 

- Мимика маловыразительная; 

- Пуглив, часто плачет; 

Общение: 

- Замкнут; 

- Малоразговорчив; Запинается в речи; 

Поведение: 

-Отказ быть ведущим; Отказ от деятельности;  

- Не уверен в себе; - С трудом сосредотачивается; 

Низкий уровень  произвольности и самоконтроля 

Физическая: 

- Чрезмерная двигательная активность; 

- Беспокойность в движениях; 

-Нарушение моторной координации; 

- Действует  раньше сигнала; 

Поведение:  

- Дефицит активного внимания         

- Не способен следовать  инструкции; 

- Не доводит  дело до конца, часто отвлекается; 

-Быстро возбуждается и медленно успокаивается; 

Эмоции: 

- Вспыльчив; Импульсивен; 

Общение: 

- Говорит слишком громко; темп речи убыстрен; болтлив, не в состоянии выслушать другого;   -
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Нарушение межличностных отношений; 

Агрессия 

Физические проявления: 

- Гипертонус мышц тела; 

-Двигательная разбалансированность; 

- Резкость и импульсивность движений; 

Поведение: 

-Демонстрирует  деструктивное поведение (Рвет, ломает, разбрасывает игрушки); 
- Отказывается подчиняться правилам; 

Эмоции: 

- Эмоциональные вспышки; 

- Эмоциональное застревание (специально раздражает людей); 

Общение: 

- Ругается, говорит обидные слова;  - Угрожает; Винит других в своих ошибках. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности,  осуществляемой  дошкольной группой 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой дошкольной группой,  заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание  созданных МОУ условий  в процессе 

образовательной деятельности.  
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,  

предполагает оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых 

дошкольной группой, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МОУ и т. д.  
Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями  

 детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным  требованиям  

 образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

 эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной  

 деятельности;   

 карты развития ребенка;   

 различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет дошкольной группе право самостоятельного  выбора  инструментов   

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества  

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного  
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возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного  

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности  

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной  

организации и для педагогов  в соответствии:  

–с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

–разнообразием вариантов образовательной среды,   

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях  

Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного  

образования на уровне МОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МОУ должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;   

внутренняя оценка, самооценка ;  
внешняя оценка дошкольной группы, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне ОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

обеспечения объективной  экспертизы деятельности дошкольной группы в процессе  
оценки качества программы дошкольного образования;   

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности  и  

перспектив развития самого  ОУ;  

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным  

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы  обеспечения  качества  дошкольного образования   является  

оценка  качества    психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические  условия  являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки  и  повышения  качества  вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив .   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МОУ  
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности , предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

–должна быть сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других  
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условий реализации основной образовательной программы   в  пяти  

образовательных областях, определенных Стандартом;   

–учитывает  образовательные предпочтения и удовлетворенность  дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;                                                                                                         

–исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в контексте оценки работы 

;  
–исключает унификацию и  поддерживает  вариативность  программ, форм  и методов дошкольного 

образования;  

–способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,педагогов, общества и 

государства;  
–включает как  оценку педагогами  собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку  условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  
–использует  единые  инструменты, оценивающие условия реализации программы  в  

ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:   

–описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы  с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

–адаптивная программа коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ограниченными 

возможностями  здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы  предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива  и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей  и  интересов.  При  организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования,  возрастной  адекватности  

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования  разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ОУ.   

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в 5 образовательных областях 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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

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

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование    

готовности    к    совместной    деятельности    со    сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,   природе. 

 

Задачи образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует»)  

1 младшая группа   2-3 года 

- Способствовать благоприятной адаптации детей 

в детском саду, поддерживать эмоционально-поло-

жительное состояние детей; 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, 

помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

- Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

- Формировать элементарные представления о 

людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде; 

- Способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

- Ребенок       положительно       настроен, 

охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует   

в   совместных   действиях   с воспитателем, 

переносит   показанные игровые действия в   

самостоятельные игры; 

- Эмоционально    откликается    на    игру, 

предложенную    взрослым,    подражает его    

действиям,    принимает    игровую задачу; 

-ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих   

играх   и   делах   совместно   с воспитателем и 

детьми; 

- Ребенок строит сюжет из  нескольких 

связанных по  смыслу  действий, принимает    

(иногда    называет)    свою игровую    роль,    

выполняет    игровые действия в соответствии 

с ролью; 

- Охотно общается   воспитателем  и  с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие; 

-Малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания,        стремится        к 

оказанию помощи другим детям. 

 

2 младшая группа   3-4 года 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

- Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь 

к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю; 

- Помогать детям в освоении способов взаимодейс- 

твия 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 пр.); 
-Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры  поведения в 

детском саду. 

- Ребенок   приветлив   с   окружающими, 

проявляет     интерес     к     словам     и 

действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад; 

- По   показу   и   побуждению   взрослых 

эмоционально    откликается    на    ярко 

выраженное     состояние     близких     и 

сверстников; 

-  Ребенок        дружелюбно        настроен, 

спокойно    играет    рядом    с    детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий. 

 

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском 

саду и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.); 

- Ребенок  с   интересом   наблюдает  за 

трудовыми  действиями  взрослых  по 

созданию        или       преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда;   называет  трудовые   действия, 
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- Воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда взрослых; 

- Приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки;. 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи; 

- По    примеру    воспитателя    бережно 

относится  к результатам труда взрослых,        

подражает трудовым действиям; 

- Проявляет       самостоятельность       в 

самообслуживании,      самостоятельно 

умывается,      ест,      одевается      при 

небольшой помощи взрослого;. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Развивать интерес к правилам безопасного 

поведения; 

- Обогащать представления о правилах 

безопасного пользования предметами; 

- Формировать  осторожное  и осмотрительное  

отношение  к  потенциально опасным для человека 

ситуациям 

- Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения;  

- С интересом слушает стихи и потешки о пра- 

вилах поведения в окружающей среде и пр.; 

- Осваивает безопасные способы обращения 

со   знакомыми   предметами   ближайшего 

окружения. 

 

Средняя  группа  4-5   лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих; 

- Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; 

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия; 

- Развивать стремление к совместным играм, к 

взаимодействию в практической деятельности; 

- Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

- Ребенок  преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен, внимателен   к   словам   

и   оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения; 

- В привычной   обстановке самостоятельно    

выполняет   знакомые правила      общения      

со      взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

- Общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять  их замыслы,  делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог; 

- Замечает         ярко         выраженное 

эмоциональное   состояние   сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет    

сочувствие;    сопереживает героям сказок и 

пр.; 

- Охотно    отвечает    на    вопросы    о семье,   

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю.  

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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- Формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей; 

- Воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях; 

-Вовлекать детей (в объеме возрастных воз-

можностей) в простейшие процессы хозяйс-

твенно-бытового труда - от постановки цели до 

получения результата труда;  

- При поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего 

труда;. 

Способствовать дальнейшему развитию са-

мостоятельности и уверенности в самообслу-

живании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

- Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх; 

- Способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 

-Ребенок самостоятелен в  самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения  определенных действий для 

достижения  результата; 

-Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- Продолжать   знакомить   детей   с   простейшими   

способами   безопасного поведения в опасных 

ситуациях; 

- Формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

- Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием    

слушает  рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту  тему,    задает    вопросы,    

разгадывает  загадки; 

- В повседневной жизни стремится соблюдать  

правила  безопасного поведения; 

- Умеет привлечь внимание взрослого в слу- 

чае возникновения непредвиденных и опас- 

ных  для   жизни   и   здоровья ситуаций. 

 

Старшая группа   5-6  лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

- Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам; 

- Развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении; 

- Воспитание культуры поведения и общения, 

привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим; 

- Развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

- Ребенок   положительно    настроен    по отно- 

шению к  окружающим, охотно вступает  в об-  

щение с близкими взрослыми и сверстниками,  

проявляет сдержанность по отношению к нез- 

накомым людям; взрослыми и сверстниками; 
- Проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

- В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать  общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; 

- Различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил; 

- Имеет представления о том, что  «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные   представления.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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- Формировать у детей представления о про-

фессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку 

для жизни; 

-  Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

- Ребенок    активен    в    стремлении    к 

познанию    разных    видов    труда    и 

профессий,       применению      техники, 

современных  машин  и  механизмов  в 

труде; 

- Бережно   относится      к   предметному 

миру  как результату труда  взрослых,стреми- 

тся   участвовать в труде взрослых; 

- Самостоятелен,         инициативен         в 

самообслуживании. 

-  С готовностью  участвует со сверстниками       

в разных  видах повседневного   и  ручного  

труда;    

- При небольшой помощи  взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается   нужного 

результата, переводит труд в игру  с  

инструментами  и. материалами. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Формировать представлений детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- Формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

-  Представления  ребенка  о  безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения 

в       отдельных       опасных       ситуациях, 

установить   связи   между   неправильными 

действиями и их последствиями для жизни. 

- Ребенок умеет: 

•соблюдать        правила        безопасного 

поведения    в    подвижных    играх,    в 

спортивном зале; 

•пользоваться  под присмотром  взрослого         

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами.  

•быть    осторожным   при    общении    с 

незнакомыми животными; 

•соблюдать   правила   перехода  дороги, 

правильно вести себя в транспорте, 

-  Избегает   контактов   с   незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми        людьми        только        в 

присутствии родителей. 

 

Подготовительная группа   6-7 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

- Развивать   гуманистическую   направленность   

поведения: чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

- Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах; 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми; 

- Развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших участвовать в жизни 

- Поведение ребенка положительно 

направлено; ребенок хорошо ориентирован      

в      правилах      культуры поведения, охотно 

выполняет их; 

- Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность,   стремится к  

взаимопониманию,  в  случае   затруднений 

апеллирует к правилам; 

- Имеет   представления   о   нравственных 
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детского сада: заботиться о малышах, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

- Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому 

саду, к родному городу, стране. 

качествах людей,   оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм; 

- Внимателен  к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках; 

- Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих        

делах,        обсуждает        события; 

- Имеет представления мыслями, о 

школе, стремится будущему положению 

школьника, проявляет положительную  само-

оценку, чувство собственного достоинства 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий; 

- Формировать первоосновы экономического 

образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр.; 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; 

- Отражает представления о     труде взрослых 

в играх, рисунках, конструировании; 

- Проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его; 

- Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата; 

- Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

- Продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе. 

 

- Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

•Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию; 

•избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице; 

•проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

•внимателен к соблюдению правил поведения 

на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 
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Познавательное развитие предполагает   развитие   интересов  детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

1 младшая группа 2-3 года 

-Поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом. 

-Формировать представления о сенсорных свойствах 

и качествах предметов окружающего мира, развития 

разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

-Формировать обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

-Поддерживать положительные переживания детей в 

процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов. 

-Содействовать запоминанию и самостоятельному 

употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, 

форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

- Ребенок с интересом и удовольствием 

действует  со  взрослым   и самостоятельно  

с   предметами, дидактическими  игрушками          

и материалами; 

- Успешно выделяет и учитывает цвет,фор- 

му,величину,фактуру и другие признаки   

предметов   и   явлений   при выполнении        

ряда  практических  действий; 

- Группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим    свойствам    при    выборе    из 

четырёх разновидностей; 
- Активно   использует   «опредмеченные» 
слова-названия для обозначения формы; 

- Начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет); 

- Проявляет   активность   и   интересуется 

животными    ближайшего    природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

- По показу воспитателя  обследует объекты          

природы,  использует   разнообразные            

обследовательские действия. 

2  младшая группа 3-4 года 

- Поддерживать детское любопытство и развивать 

интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментиро-вать с разнообразными 

материалами); 

- Развивать познавательные и речевые умения 

по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- Формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности 

-    Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно    находит    объект    по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования; 

- С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым; 

- Проявляет эмоции  радостного удивления 

и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов; 

- Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 
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(наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности); 

- Обогащать представления об объектах ближайшего 

окружения и поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности; 

- Развивать представления детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях; 

- Расширять представления детей о детском саде и 

его ближайшем окружении. 

иллюстрациях; 

- Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. 

Средняя группа 4-5 лет 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств; 

- Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам; 

- Обогащать представления о мире природы, о 

социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира; 

-Проявлять познавательную инициативу в разных 

видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата; 

- Обогащать социальные представления о людях - 

взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми; 

- Продолжать расширять представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем окружении; 

- Развивать элементарные представления о родном 

городе и стране; 

- Способствовать возникновению интереса к родному 

городу и стране. 

- Проявляет   любознательность:    задает 

поисковые       вопросы       («Почему?», 

«Зачем?»,      «Откуда?»)      высказывает 

мнения,        делится        впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности; 

- С   удовольствием  включается  в 

исследовательскую   деятельность, 

использует разные поисковые действия; 

по   собственной   инициативе,   активно 

обсуждает  с  детьми  и  взрослым  сам 

процесс и его результаты; 

- Проявляет  наблюдательность,  замечая 

новые        объекты,        изменения        в 

ближайшем окружении; 

- Понимает   слова,  обозначающие свойства      

предметов и способы обследования,  

использует  их  в  своей речи; 

- Откликается  на  красоту природы, 

родного города; 

- Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям; 

- Различает  людей   по   полу,   возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках; 

- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения; 

- Проявляет      интерес  к  городским 

объектам, транспорту; 

- По   своей    инициативе  выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Старшая группа 5-6 лет 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях; 

- Развивать аналитическое восприятие, умение 

использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным основаниям, 

измерение, упорядочивание, классификация; 

- Развивать умение отражать результаты познания в 

- Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в деятельности; 

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 
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речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и 

аналогии; 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру (природе, людям, предметам); 

- Поддерживать творческое отражение результатов 

познания в продуктах детской деятельности; 

- Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

- Развивать представления ребенка о себе, своих 

умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма; 

- Развивать представления о родном городе и стране, 

гражданско-патриотические чувства; 

- Поддерживать стремление узнавать о других 

странах и народах мира. 

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах; 

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях; 

- Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

- Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях; 

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол; 

- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 
- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

- Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

- Развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов; 

- Совершенствовать познавательные умения: 

замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать, 

упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности; 

- Развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания; 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к 

миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

- Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях; 

-Способствовать развитию уверенности детей в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства; 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои 

действия и поступки; 

-Обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданско-патриотические чувства; 

-Формировать представления о многообразии стран и 

- Отличается        широтой        

кругозора, интересно   и   с   увлечением   

делится впечатлениями; 

- Организует  и  осуществляет  

познавательно-исследовательскую 

деятельность       в соответствии   с 

собственными замыслами; 

- Проявляет      интерес      к      предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям       пытается       устанавливать 

различные        взаимосвязи; 

- Владеет системой       эталонов       

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

разных сходство,  сходных - предметах     

отличие; 

- Может     длительно     целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

характера, интересах,  увлечениях, личных     

предпочтениях     и     планах     на будущее; 

-    Проявляет     интерес     к     социальным 

явлениям,  к  жизни   людей в  разных 

странах и многообразию народов мира; 
-   Знает название своего города и страны, 

её  государственные  символы,  имя 

действующего      президента      некоторые 

достопримечательности            города            

и страны; 

-   Имеет    некоторые    представления    о 

жизни  людей  в  прошлом  и  настоящем, 

об истории города, страны. 
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народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей; 

-Развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности; 

-  Развивать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря;   развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  развитие речевого творчества;  развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

1 младшая группа 2-3 года 

- Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками; 

- Обучать детей вступать в контакт с  

окружающими, выражать свои мысли, чувства,     

впечатления,     используя    речевые     средства     и     

элементарные 

этикетные формулы общения; 

- Развивать желание детей активно включаться в 

речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; 

- Обогащать     и     активизировать   словарь     

детей за счет слов-названий  предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных   частей,   свойств   предмета   (цвет,   

форма,   размер,   характер  поверхности). 

- Ребенок    активен    и    инициативен    в 

речевых   контактах   с  воспитателем  и 

детьми; 

-  Проявляет интерес и доброжелательность    

в    общении    со сверстниками.    Легко   

понимает   речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности,   использует   в   

разговоре форму простого предложения из 

4-х и более слов, правильно оформляет его; 
- Самостоятельно      использует      форму 
приветствия,    прощания,    просьбы    и 
благодарности. 

2 младшая  группа 3-4 года 

-  Развивать умение использовать  дружелюбный, 

спокойный тон, речевые формы вежливого общения 

со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу,  

знакомиться; 
- Развивать умение понимать  обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность; 

-  Развивать умение отвечать на вопросы, используя 

форму простого предложения или высказывания из 

2-3 простых фраз; 

-  Использовать в речи правильное  сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже; 

-  Обогащать словарь детей за счет  расширения 

представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, ярко выраженных 

особенностях; 

-  Развивать    умение    воспроизводить    ритм    

- С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- Проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу; 

- По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений; 

-  Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения; 

-  Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием; 

-  Знает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 
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стихотворения,    правильно пользоваться речевым 

дыханием; 

-  Развивать   умение   слышать в речи взрослого 

специально интонируемый звук; 

-  Воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам, желания их слушать; - 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые 

диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

эмоционально откликается на него; 

-  Совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Средняя группа 4-5 лет 

- Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи; 

- Развивать умение использовать вариативные 

формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой; 

-  Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи; 

-  Развивать умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам; 

-  Обогащать словарь посредством ознакомления 

детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения  

обследовательских действий; 

- Развивать умение чистого произношения звуков 

родного языка, правильного словопроизношения; 

- Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми, при 

пересказе литературных текстов. 

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

- Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- Без напоминания взрослого здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- Инициативен  в разговоре,  отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

-  Большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

-   Самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки,       с       небольшой       помощью 

взрослого   составляет   описательные   и 

рассказы и загадки; 

-  Проявляет  словотворчество,   интерес  к 

языку, 

- Слышит      слова   с   заданным   первым 

звуком; 

- С    интересом    слушает    литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

Старшая группа 5-6 лет  

-  Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей; 

- Обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения; 

- Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия; 

- Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; 

-  Развивать умение замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи сверстников; 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи; 

- Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы; 

- Инициативен  и самостоятелен в придумы- 

вании  загадок,  сказок, рассказов; 

- С интересом относится к аргументации, 

доказательству       и       широко       ими 

пользуется; 

- Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их; 

- Имеет     богатый     словарный     запас. 

Безошибочно  пользуется  обобщающими 
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- Поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе; 

- Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности); 

- Способствовать развитию понимания 

литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

словами и понятиями;. 

- Речь  чистая,  грамматически правильная, 

выразительная; 

-  Владеет средствами звукового анализа 

слов,   определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове  (гласный —  

согласный),  место звука в слове; 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки; 

- Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного  произведения, устанавливает 

причинные связи; 

- Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

и      жанра,       внимание   к  языку 

литературного произведения; 

- Различает   основные    

жанры:стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

предс- 

тавления о некоторых их особенностях. 

Подготовительная  группа 6-7 лет 

- Поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия; 

- Поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений; 

- Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей; 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям; 

- Развивать умения письменной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы; 

- Развивать умения анализировать содержание и 

форму произведения, развивать литературную речь; 

- Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

- Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность; 

- Задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

- Участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству; 

- В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы убеж-

дения, владеет культурными формами выра-

жения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника; 

- Успешен в творческой речевой деятельнос-

ти: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр;  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная; 

- Владеет звуковым анализом слов; 

-  Проявляет устойчивый интерес к литера-

туре, имеет предпочтения в жанрах литера-

туры, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественнойлитературы,фольклора;стимулирование сопережива-ния персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,   и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

1 младшая группа 2-3 года 

- Вызвать интерес и воспитывать желание 

участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

‒Развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства); 

‒Формировать умения создавать (в совместной с 

педагогом деятельности и  самостоятельно)

 несложные изображения в рисовании,

 лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу; 

‒Активизировать освоение изобразительных 

материалов, инструментов 

(их возможностей и правил 

использования), поддерживать 

экспериментирование с ними; 

-Развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения; 

‒Развивать умение вслушиваться в музыку, 

различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

‒Ребенок    с интересом  включается  в 

образовательные ситуации  эстетической 

направленности:    рисовать,    лепить    или 

«поиграть»      с       игрушками   (народных 

промыслов); 

‒Любит          заниматься  изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; 

‒Эмоционально  воспринимает  красоту окру-

жающего   мира:   яркие   контрастные цвета,       

интересные       узоры,       нарядные игрушки; 

‒Узнает    в    иллюстрациях   и   в   предметах 

народных           промыслов           изображения 

(люди,  животные),  различает  некоторые 

предметы народных промыслов; 

‒Знает   названия   некоторых изобразительных  

материалов  и инструментов,   понимает,                    

что карандашами  и          красками          можно 

рисовать, из глины лепить; 

‒Самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые изображе-

ни (головоноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить)созданные 

линии ,фигуры с образами, «подсказанными» 

взрослым;  называет то что изобразил; 

‒Осваивает простые действия с инструмен-

тами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

- С удовольствием слушает небольшие пьесы в 

живом исполнении взрослым; 

- По показу воспитателя  воспроизводит 

музыкально-ритмические движения, элементы 

плясок; 

- Исполняет не сложные роли в музыкальных 

играх; 

2 младшая группа 3-4 года 

Изобразительное искусство 

‒Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; 

‒Формировать умения внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, 

- Испытывает положительные эмоции  от 

восприятия эстетической красоты  явлений 

природы окружающего мира; 

-  Проявляет интерес к произведениям 

искусства, предметам народно – прикладного  

творчества. 
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сопереживать героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

‒Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

‒Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию; 

‒Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты; 

‒Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических 

приемов.  

‒Охотно    участвует    в    ситуациях    

эстетической направленности; 

-   Есть          любимые          книги, 

изобразительные материалы; 

- Эмоционально      откликается      на      

интересные  образы,    радуется  красивому          

предмету, рисунку;           с           увлечением           

рассматривает предметы      народных      

промыслов,      игрушки, иллюстрации; 

- Создает    простейшие    изображения    на    

основе простых форм; передает сходство с 

реальными   предметами; 

‒Принимает  участие  в  создании  совместных 

композиций,   испытывает   совместные 

эмоциональные переживания.  

 

Художественная литература 

- Обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных; 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, стремление внимательно 

их слушать; 

- Развивать умения воспринимать текста, с 

помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте; 

- Поддерживать желание эмоционально 

откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям; 

- Привлекать к исполнению стихов, переска-

зыванию знакомых сказок и рассказов.  

- Ребенок       охотно       отзывается       на 

предложение прослушать литературный 

текст,  сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку; 

- Узнает      содержание      прослушанных 

произведений    по    иллюстрациям    и 

обложкам знакомых книг; 

- Активно  сопереживает  героям произведения,  

эмоционально  откликается            на 

содержание прочитанного; 

- Активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх- 

драматизациях). 

Музыка 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость 

младших дошкольников. 

- С   интересом   вслушивается   в   музыку, 

запоминает        и        узнает        знакомые 

произведения; 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются   первоначальные   суждения   о 

настроении музыки; 

- Различает     танцевальный,      песенный, 

маршевый   метроритм,   -   передает   их   в 

движении; 

-  Эмоционально откликается  на характер 

песни, пляски;  
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- Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

Средняя группа 4-5 лет 

Изобразительное  искусство  

‒Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы; 

‒Активизировать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства; 

‒Развивать художественное восприятие, умения  

последовательно внимательно рассматривать  

произведения  искусства и предметы  

окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом; 

‒Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности.  

‒Эмоционально          отзывается, сопереживает 

состоянию      и     настроению      

художественного произведения по тематике 

близкой опыту; 

‒Различает       некоторые       предметы       

народных  промыслов по материалам, 

содержанию; 

- Последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности; 

- Любит  самостоятельно  заниматься 

изобразительной деятельностью;  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности; 

‒Формировать   умения  и  навыки  

изобразительной,   декоративной,  конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник; 

‒Поощрять   желание   и   развивать   умения   

воплощать   в   процессе   создания 

образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности; 

‒Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

‒В соответствии  с   темой  создает  

изображение; 

- Правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

‒Проявляет автономность, элементы 

творчества,  «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

- Высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения,  

материалам. 

 

Художественная литература 

- Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах); 

- Углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

- Развивать умения воспринимать текст: понимать 

основное содержание, устанавливать временные и 

- Ребенок легко  включается  в  процесс 

восприятия   книги,   охотно   обсуждает 

произведение,          выражает          свое 

отношение    к    событиям    и    героям, 

красоте    некоторых    художественных 

средств,          представляет          героев, 

особенности      их      внешнего      вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев; 

- Имеет    представления    о    некоторых 

особенностях      таких      литературных 

жанров,   как загадка,   сказка,   рассказ, 
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простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических 

норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения 

или его фрагмента; 

- Способствовать освоению художественно-

речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного 

текста; 

- Поддерживать желание детей отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

стихотворение, небылица; 

- Охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные     сказки     и     рассказы, 

выразительно    рассказывает    наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает      поэтические      рифмы, 

короткие описательные загадки; 

- С     желанием     рисует     иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию 

выразительных образов. 

Музыка 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства 

музыки; 

-  Развивать умения общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с 

помощью музыки; 

- Развивать    музыкальный     слух    -     

интонационный,     мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте. 

-  Развивать   координацию   слуха   и   голоса,    

формировать   начальные певческие навыки; 

-  Способствовать освоению детьми приемов игры 

на детских музыкальных инструментах; 

-  Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

-  Стимулировать желание ребенка самостоятельно 

Может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа; 

- Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке; 

-  Владеет     элементарными     вокальными 

приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов; 

-  Ритмично музицирует, слышат сильную долю 

в 2х, 3х-дольном размере; 

-  Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Старшая  группа 5-6 лет 

Изобразительное искусство 

‒Активизировать    проявление    эстетического    

отношения    к    окружающему миру (искусству, 

природе, предметам  быта, игрушкам, социальным 

явлениям); 

‒Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный  отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

‒Высказывает            предпочтения,            

ассоциации; стремится      к      самовыражению      

впечатлений; эмоционально-эстетически          

окликается          на проявления прекрасного; 

‒Последовательно     анализирует     

произведение, верно         понимает         

художественный         образ, обращает        
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произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать  освоению 

эстетических оценок, суждений; 

‒Развивать    представления    об    жанрово-

видовом    разнообразии    искусства, 

способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; 

‒Развивать    эстетические    интересы,    

эстетические    предпочтения,    желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.  

внимание        на        наиболее        яркие 

средства            выразительности,            

высказывает собственные ассоциации; 

‒Различает  и   называет  знакомые  

произведения по      видам      искусства,      

предметы      народных промыслов   по   

материалам,   функциональному назначению,       

узнает       некоторые       известные 

произведения и достопримечательности; 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

‒Развивать изобразительную деятельность  

детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ,    умений    

самостоятельно    отбирать    впечатления,   

переживания    для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу  изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и 

достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ;  

- Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения; 

‒Поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества; 

‒Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

‒Любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать    необходимые для игр 

объекты,         «подарки»         родным,         

предметы украшения интерьера; 

‒Самостоятельно   определяет   замысел   

будущей работы, может её конкретизировать;  

уверенно использует         освоенные         

техники;         создает образы,     верно     

подбирает     для     их     создания средства 

выразительности; 

‒Проявляет             творческую             

активность             и самостоятельность;    

склонность    к   интеграции видов 

деятельности; 

-  Стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата 

взрослым; 

‒Приминает     участие     в     процессе     

выполнения  коллективных работ. 

Художественная литература 
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- Поддерживать у детей интерес к литературе, 

обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки с метафорой, поэтические сказки); 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и 

рассказов; 

- Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

-  Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности); 

- Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя. 

- Ребенок     проявляет     стремление     к 

постоянному общению с книгой; 

-  Обнаруживает                   избирательное 

отношение           к           произведениям 

определенной   тематики   или   жанра; 

называет любимые тексты,  объясняет, 

чем они ему нравятся; 

-  Знает фамилии 3-4 писателей, названия 

их    произведений,    отдельные    факты 

биографии; 

-  Способен      устанавливать      связи      в 

содержании    произведения,    понимать 

его эмоциональный подтекст; 

-  Использует         средства         языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе           пересказывания           и 

придумывания текстов; 

- Активно и творчески проявляет себя в 

разных         видах         художественной 

деятельности,    в    сочинении   загадок, 

сказок.  

Музыка 

-  Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве 

с основными жанрами музыки; 

- Накапливать    представления    о    жизни    и    

творчестве    некоторых композиторов; 

-Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности; 

- Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

- Развивать певческие умения; 

-  Стимулировать освоение умений игрового 

музицирования; 

-  Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

-  Развивать    умения    сотрудничества    в    

коллективной    музыкальной деятельности. 

- Развиты            элементы            культуры 

слушательского восприятия; 

- Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр; 

- Музыкально          эрудирован,          имеет 

представления о жанрах музыки; 

- Проявляет        себя        разных        видах 

музыкальной                      исполнительской 

деятельности; 

-  Активен в театрализации; 

- Участвует          в          инструментальных 

импровизациях. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Изобразительное искусство  

- Продолжать формировать эмоционально- - Ребенок         проявляет         
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эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих 

работ; 

-  Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу; 

-  Совершенствовать художественно-эстетическое

 восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве; 

-  Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, 

рукоделья, проектной деятельности. 

самостоятельность, 

инициативу,    индивидуальность    в    процессе  

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- Проявляет эстетические чувства, окликается 

на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; 

- Узнает,      описывает      некоторые      

известные  произведения,  архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о  произведениях, 

поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей; 

- Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения; 

- Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

- Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность   в   процессе   

выбора  темы, продумывания  художественного 

образа, выбора 

техник    и    способов    создания    

изображения; 

- Демонстрирует высокую техническую грамот-

ность;   планирует   деятельность,   умело  орга-

низует   рабочие       место,  проявляет аккурат-

ность и организованность; 

-  Адекватно оценивает  собственные   работы;  

- В процессе    выполнения    коллективных    

работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Художественная литература 

-  Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

форме; 

-  Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать; 

-  Обнаруживает избирательное 

отношение           к           произведениям 

определенной тематики  или жанра,  к   - 

разным видам творческой деятельности 

на основе произведения; 

- Называет  любимые литературные тексты,     

объясняет,  чем  они  ему   нравятся; 

- Знает фамилии  4-5 писателей, отдельные     
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композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать 

литературную речь; 

- Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках; 

- Обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений 

факты     их     биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях   их творчества; 

-  Воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

-  Творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных 

текстов 

 

 

 

Музыка 

-  Обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве 

русских и зарубежных  

Композиторов; 

- Обучать   детей   анализу,   сравнению   и   

сопоставлению   при   разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности; 

- Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

- Развивать умения чистоты интонирования в 

пении; 

-  Помогать  осваивать  навыки ритмического  

многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

- Стимулировать   самостоятельную   деятельность   

детей   по   сочинению танцев, игр, оркестровок; 

- Развивать   умения   сотрудничества   и   

сотворчества   в   коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

-  Развита        культура        слушательского 

восприятия; 

-  Любит посещать концерты, музыкальный 

театр,              делится              полученными 

впечатлениями; 

-  Музыкально          эрудирован,          имеет 

представления  о  жанрах  и  направлениях 

классической      и      народной      музыки, 

творчестве разных композиторов; 

-  Проявляет      себя      во      всех      видах 

музыкальной                       исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

-  Активен в театрализации, где включается 

в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать          выразительность          и 

ритмичность       интонаций,       а       также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

-  Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует            в            инструментальных 

импровизациях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,   координации   движения,   

крупной   и   мелкой   моторики   обеих  рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,закаливании,при формировании полезных 

привычек и др.)». 

 

Задачи образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

1 младшая группа  2-3 года 

- Обогащать детский двигательный опыт,  ребенок интересуется разнообразными 
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способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей 

с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

- Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать 

систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук 

и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

физическими                    упражнениями, 

действиями         с         физкультурными 

пособиями                       (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.); 

- при          выполнении          упражнений 

демонстрирует                     достаточную 

координацию        движений,        быстро 

реагирует на сигналы; 

- с    большим    желанием    вступает    в 

общение   с   воспитателем   и   другими 

детьми     при     выполнении     игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность; 
 

2 младшая группа  3-4 года 

- Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости; 

- Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

- Развивать умения самостоятельно 

правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

- Развивать навыки культурного поведения 

во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой 

- Ребенок   с   желанием   двигается,   его 

двигательный         опыт         достаточно 

многообразен; 

- при          выполнении          упражнений 

демонстрирует          достаточную          в 

соответствии           с           возрастными 

возможностями                   координацию 

движений,    подвижность    в    суставах, 

быстро       реагирует       на       сигналы, 

переключается  с  одного движения  на 

другое; 

- уверенно выполняет задания, действует 

в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях 

и в играх; 

- проявляет инициативность, с 

большимудовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. 

- с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату 

- с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания 

Средняя группа 4-5 лет 

- Развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать 

их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения 

- В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту,

 силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений,

 общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук 

- Проявляет интерес к разнообразным 
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сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-

силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

физическим упражнениям, действиям с различными

 физкультурными пособиями, настойчивость

 для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания 

- Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого 

Старшая группа 5-6 лет 

Развивать      умения осознанного,      активного,      

с      должным      мышечным 

напряжением    выполнения    всех   видов   

упражнений    (основных   движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений); 

Развивать      умение      анализировать      

(контролировать     и      оценивать)      свои 

движения и движения товарищей 

Формировать первоначальные представления и 

умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

Развивать творчества в двигательной 

деятельности; 

Воспитывать      у      детей      стремление      

самостоятельно      организовывать      и 

проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

Развивать   у   детей   физические   качества:   

координацию,   гибкость,   общую 

выносливость,        быстроту        реакции,        

скорость        одиночных        движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

-Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

-Формировать   осознанную  потребность  в      

- Двигательный   опыт   ребенка   богат(объем         

освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений); 

-в  двигательной   деятельности проявляет хорошую    

выносливость,быстроту, силу,  координацию, 

гибкость; 

-в  поведении четко выражена потребность в дви-

гательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность  и  инициативу  при 

выполнении упражнений; 

- имеет   представления   о   некоторых 

видах спорта-уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль и

 самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

- умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, 

- -готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 
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двигательной  активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам  здорового        

образа жизни, здоровьесберегающего        и 

здоровьеформирующего поведения, 

-Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно- гигиенических   

навыков   и   жизненно   важных   привычек  

здорового   образа жизни. 

-Развивать умения элементарно описывать свое 

самочувствие и    привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 

обратиться к взрослому за помощью). 

Подготовительная группа 6-7 лет 

- Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно -ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в 

применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

- Двигательный    опыт    ребенка    богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно           

с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические  упражнения (общеразвивающие,                  

основные движения. спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту,ловкость, выносливость,                

силу и гибкость. 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения      упражнения  и его результатом 

- проявляет     элементы     творчества     в 

двигательной  деятельности: 

-самостоятельно составляет  простые варианты   из    

освоенных   физических упражнений   и   игр,            

через   движения  передает своеобразие конкрет- 

ного образа  (персонажа, животного), стремится           

к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

- проявляет  постоянно   самоконтроль  и 

самооценку.    Стремится  к  лучшему результату,        

к   самостоятельному удовлетворению потребности   

в двигательной   активности  за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

- имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его, 

- Ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья 

- Может оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому). 

 

2.3. Игра как особое пространство развития ребенка 
Виды  игр: 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками 
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Задачи образовательной деятельности Достижения ребенка («Что нас радует») 

1 младшая группа 2-3 года 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать     отражению     в     игре     

представлений     об     окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие 

проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому 

общению со сверстниками. 

-Ребенок      выстраивает      сюжет      из нескольких     

связанных     по     смыслу действий; 
-Принимает  (иногда  называет)   свою  игровую роль,    

выполняет  игровые действия в соответствии с ролью; 

-Игровые действия разнообразны; 

-Принимает  предложения  к  использованию     в     

игре предметов-заместителей,  пользуется      ими      

в самостоятельных играх; 
-Охотно общается с воспитателем и с детьми 

вступает        в        игровое  взаимодействие. 

2 младшая группа 3-4 года 

-Развивать игровой опыт каждого ребенка; 

-Поддерживать новые возможности игрового 

отражения мира; 

-Развивать интерес к творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со сверстниками. 

-Ребенок    отражает    в    играх    разные  сюжеты; 

-Активно   осваивает   способы   ролевого поведения:    

называет    свою    роль    и обращается   к  сверстнику   

по   имени игрового персонажа; 

-Охотно  вступает  в  ролевой  диалог  с 

воспитателем и со сверстником; 

-У  ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет; 

-Использует     разнообразные     игровые действия, 

называет их в ответ на вопрос воспитателя; 

-В   дидактических    играх    принимает игровую     

задачу и действует     в соответствии с ней; 

-Проявляет интерес к игровому общению 

со сверстниками.  

Средняя группа 4-5 лет 

- Развивать все компоненты детской игры 

(обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях); 

-Обогащать содержание детских игр, развивать 

воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию; 

-Формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх; 

-Воспитывать   доброжелательные   отношения   

между   детьми,   обогащатьспособы их 

игрового взаимодействия. 

 

-В    играх    наблюдается    разнообразие сюжетов; 

-Ребенок   называет   роль   до  начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры; 

-Проявляет самостоятельность в выборе  и 

использовании  предметов-заместителей, с 

интересом включается в  ролевой диалог со 

сверстниками; 

-Выдвигает  игровые замыслы, инициативен  в     

развитии     игрового сюжета   или   в   создании   

интересных (выразительных)      образов      игровых 

персонажей; 

-Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы   и  задает   их   соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально ведет 

негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия»,  говорит 

разными       голосами       за       разных персонажей; 

-Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами; 

-Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий животных, сказочных 

героев и пр.; 

-В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу; 



60 

 

-Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Старшая группа  5-6 лет 

- Развивать умение играть 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; 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на 

основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов; 

- Совершенствовать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх; 

- Развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

- У детей присутствует предварительное 

обозначение   темы   игры,   и   создание 

игровой обстановки; 

- Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный     фон     общения     — 

положительный.      Согласовывают      в 

игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы,        адресовать       обращение партнеру; 

- В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному: 

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией

 через выполнение игровых действий. Для 

детей-«исполнителей» наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей -«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, 

так и в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию.   Для детей-

«практиков» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность предшествует игре 

и обогащает игровой замысел; 

-Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

-В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей 

и правилами. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

- Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру; 

- Формировать умение не только следовать 

готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 

- Обогащать способы игрового сотрудничества 

со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе 

-Дети   проявляют   интерес   к   разным 

видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности; 

-Способны     согласовать     в     игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру; 

-Разнообразно         проявляют         свою 

активность в сюжетных играх: 

Детям-«сочинителям»   наиболее интересны             

игры, которые осуществляются   в   вербальном   

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями   

игрового   замысла.   Дети-«исполнители,    артисты»    
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интереса к разным видам игр. 

-  

проявляют интерес к воплощению игровых образов и     

ролей.  Используют     при этом разнообразные 

средства - мимику,жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-«режиссеров» 

характерна высокая активность, как в 

инициировании 
игровых замыслов, так и в создании образа игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. Детям-

«практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно; 

- Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, 

а так же к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задач; 

-В играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. 

2.4. Описание  вариативных форм методов и средств реализации программы 
При реализации основной образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Методы реализации Программы 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске, 

схем, предметных и условно-графичес-

ких моделей и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 
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методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

иллюстратив-ные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возмож-ности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстратив-ных, так и 

демонстрационных. В совре-менных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспи-

тателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  

при реализации  ОП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требую-

щий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противо-

речия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного позна-

ния, научного решения проблем.  

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  
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методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

Методы  формирования социально-значимого поведения 

Методы развития 

сознания 

Это основа мировоззрения ребенка, 

его интеллектуальная база, знание 

норм и правил поведения в социуме. 

В эту группу входят все словесные 

и наглядные методы из предыдущей 

классификации. 

Чем более богата и вариативна эта 

область, тем больше у ребенка 

возможностей делать отбор вариантов 

для социально правильного поведения 

Методы 

формирования 

социально-

положительного 

поведения 

Использование знаний не только в 

играх и на занятиях, но и 

применение их на практике, 

многократное повторение в разных 

ситуациях. 

Первоначально это делается под 

руководством взрослого человека, а 

затем дети тренируют навык 

самостоятельно 

Методы 

стимулирования 

(или 

формирования 

чувств) 

Это побуждение к более быстрому 

усвоению действия с помощью 

воздействия на чувства ребенка. 

Поэтому используется похвала, 

порицание, одобрение, создаются 

ситуации успеха 

Формы воспитательной работы 

используются самые разнообразные, 

т.к. методы стимулирования 

применяются в сочетании с методами 

развития сознания и формирования 

поведения. При этом важна 

эмоциональная реакция взрослых  на 

действия ребенка, как действенного  

метода воспитания 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Непосредственная  образовательная деятельность 

 

 Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой  характер и 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей,  самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей. 

 Образовательная ситуация, т. е. такая форма    совместной    деятельности    педагога    и    

детей,    которая    планируется    и  целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  
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 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.. 

 

Формы организации непосредственной образовательной деятельности 

Вид образовательной 

ситуации 

Основная образова-

тельная область  

Вид детской деятельности 

Проблемно – игровая 

образовательная ситуация 

«Познавательное 

развитие»; 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Познавательно - исследовательская 

деятельность: 

- Исследование  объектов живой и неживой  

природы, экспериментирование; 

- Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения; 

- Математическое и сенсорное развитие. 

Проблемно – игровая 

образовательная ситуация 

«Речевое развитие» Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи; 
Подготовка к обучению грамоте. 

Художественно – 

творческая 

образовательная ситуация 

«Художественно-

эстетическое развитие»; 

Продуктивные виды деятельности: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Конструирование; 

Чтение художественной литературы. 

Двигательно – игровая 

образовательная ситуация 

«Физическое развитие»  Физкультурное занятие 

Музыкально – игровая 

образовательная ситуация  

Художественно-

эстетическое развитие; 

Музыкальное занятие 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 
процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.. 

Место в 

режиме 

дня 

Содержание  образовательной деятельности 

1 

половина 

дня 

Утро  

- Ритуал приветствия 

- Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
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сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-Индивидуальная  работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-Двигательная деятельность детей, активность,   в том числе утренняя гимнастика 

(оздоровительная тренировка  с закалив. комплексом в ст. д. в.)  от  которой зависит 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья;  

- Трудовые поручения, дежурство по столовой и занятиям; 

Самостоятельная деятельность детей   в развивающих центрах; Взаимодействие с 

родителями  (утренний прием детей). 

Прогулка: 

- Двигательно – игровая деятельность (подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, упражнения в основных движениях, эстафеты, соревнования подвижные 

игры и упражнения), направленная на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения бережного к 

ней; 

- Экспериментирование с объектами неживой природы; 

- Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

- Свободное общение воспитателя с детьми (наблюдения, опыты, эксперименты); 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 

- Ритуалы: Минутки общения (коммуникативные игры);  минутки здоровья 

(здоровьесберегающие техники); 

- Дежурство по столовой;  

- Чтение художественной литературы;  

-Самостоятельная деятельность детей   

2 

половина 

дня 

-Бодрящая гимнастика с закаливающим комплексом 

- Прогулка (см. 1 половину дня); 

- Игры: (дидактические словесные и настольно - печатные, сюжетно - ролевые, 

режиссерские, театрализованные, строительные); 

- Художественно – творческая деятельность (ознакомление с видами и жанрами 

изобразительного искусства, дидактические игры, продуктивные виды деятельности); 

- Музыкально – творческая деятельность (слушание музыки, музыкально – 

дидактические игры, хороводные игры, игра на детских музыкальных инструментах); 

- Игры – эксперименты; 

- Ритуал «Минутка шалости (смеха)»; 

-Чтение художественной литературы; 

- Индивидуальная работа 

- Коррекционная работа (специалисты); 

- Самостоятельная деятельность детей в развивающих центрах; 

- Дополнительное образование (кружки и студии); 

- Взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Ритуал прощания; 
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Технологии  реализации содержания Программы  

Образовательный процесс  строится как динамическое равновесие  следующих базовых технологий педагогической поддержки ребенка в его 

развитии, саморазвитии, решении его проблем. 

 

Современные 

технологии 

Особенности содержания технологии в образовательном процессе 

Технологии 

педагогической 

поддержки 

- Развитие индивидуальности детей в процессе воспитательно – образовательной деятельности;         

- Диагностика индивидуального развития,  обученности, воспитанности, выявление личных проблем детей, отслеживание 

процессов развития каждого ребенка; 

- Создание ситуаций успеха, условий для самореализации, повышение значимости личного вклада ребенка в общее дело;                                           

- Помощь ребенку в решении имеющихся у него проблем;                                                                                                                           

- Помощь в осознании причины своих трудностей и поиске способов их преодоления;                                    

- Демонстрация ребенку принятия, внимания, одобрения, теплых чувств; 

Социоигровая  

педагогика 

- использование игры как основной формы  организации жизни детей; 

-формирование коммуникативной культуры детей; 

-формирование у детей представления о внутреннем мире человека, его месте в окружающем мире; 

-обучение детей владению, анализу и оценке поведения с точки зрения принятых в обществе эталонов и образцов; 

-развитие умения чувствовать и понимать другого; 

-повышение самооценки детей, их уверенности в себе; 

-воспитание желания помочь поддержать, посочувствовать, порадоваться за другого; 

-развитие творческих способностей и воображения, индивидуального самовыражения детей; 

-развитие любознательности, наблюдательности 

Активные методы 

обучения (АМО) 

-воспитание в детях качеств  творческой личности; 

-развитие у детей способности грамотно действовать во всех сферах жизни: в семье, обществе, во взаимоотношениях с 

людьми, в отношениях с природой; 

-развитие воображения, беглости и оригинальности мышления, формирование навыков творческой работы, гибкости как 

способности ребенка приспосабливаться к неожиданным изменениям ситуации; 

-воспитание элементарной лексической грамотности, умения понять инструкцию, задачу, проблему и решить ее с 

максимальной степенью идеальности. 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

-создание условий для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- Обучение способам здоровьетворения; 

-формирование представления о здоровом образе жизни; 

- развитие у детей навыков личной гигиены; 

-использование разнообразных форм организации двигательной активности детей; 
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- создание условий для физического и психологического благополучия детей, предупреждение травматизма, физических и 

эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению; 

-формирование представления о влиянии окружающей среды на человека. 

Проектная 

технология 

-постановка проблемы; 

-обсуждение проблемы; 

-работа детей, педагогов, родителей над проектом, включающая поиск информации, выполнение акций, проведение 

конкурсов, соревнований; 

-презентация и постановка новой проблемы. 
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Особенности организации разных видов образовательной деятельности  
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении  основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Вид детской 

деятельности 

Основное содержание деятельности Методы и приемы  

Двигательная Приобретение опыта двигательной деятельности, в том 

числе  связанной  с   выполнением упражнений, нап-

равленных  на  развитие  таких  физических    качеств, 

способствующих   правильному     формированию 
опорно-двигательной системы организма, а также с 

правильным,   не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений; 

Формирование     начальных представлений о некото-

рых видах спорта, овладение  подвижными  играми  с 

правилами 

Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Игровая Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

Может выступать как форма организации 

непосредственной образовательной деятельности и как 

компонент образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические, 

развивающие, 

подвижные игры,  

игры-путешествия,  

игры - оболочки игровые 

проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-

этюды сюжетно-ролевые 

игры,режиссерские игры, 

театрализованных игры 

игры-драматизации 

Изобразительная 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и  развитием способности 

художественного восприятия произведений искусства. 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Конструктивная 

деятельность  

конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

Конструкторское бюро 

Работа со схемами, 

моделями; 

Строительные игры 

Моделирование 

Коммуникативная Развитие свободного общения детей и освоение всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).        

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности. 

Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация 

Составление, 

Отгадывание загадок 

Словесно - дидактические 

игры, Рассказы 

Круги общения 

Самообслужива-

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Формирование   позитивных установок к различным  

видам  труда ; 
Развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей  дошкольников 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

Познавательно - познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и 

Наблюдение 

Экскурсии 



69 

 

исследовательская детей, деятельности людей, знакомство с семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  

другими  странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении, а так же воспитателями в режимных 

процессах 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-

дидактические игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурная практика Содержание детской деятельности 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

Обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры: 

сюжетно-ролевой, режиссерской, игры-драматизации, строительно-

конструктивных игр. 

«Круги общения» 

«минутки общения» 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем 

Творческая мастерская Мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, оформление художественной галереи,  

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Данная деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Исследовательская 

лаборатория 

Организация деятельности по исследованию предметов и объектов 

окружающего мира, установление связей и зависимостей 

Мини - музей группы Организация деятельности по детскому коллекционированию. 

Польза от таких занятий неоспорима  - собирая коллекцию, дети 

занимаются познавательно-исследовательской деятельностью, у них 

возникает желание побольше узнать о предметах своей коллекции, 

тренируется память, внимание, интеллект. Коллекционирование  

украшает жизнь детей, делает ее полнее и разнообразнее, увлекательнее 

Ритуалы Насыщение жизни детей положительными  эмоциями, радостью, 

обеспечение душевного комфорт  через: ритуалы  (приветствия, 

прощания, засыпания, просыпания). минутки   радости  (смехотерапия),  

минутки общения ( беседы в кругу, коммуникативные игры),  минутки 

здоровья (здоровьесберегающие техники). 

Минутки  здоровья Повышение двигательной активности детей, профилактика 

гиподинамии, приобщение к здоровому образу жизни через 

двигательные упражнения, игры со спортивным и здоровье 

сберегающим оборудованием, подвижные и  спортивные игры и досуги. 

Групповые традиции «Утро радостных встреч» по понедельникам. Воспитатели готовят 

детям сюрпризы, которые как бы говорят: «Мы соскучились по тебе и 

рады тебя видеть». В один из дней месяца в группах проводится 

сладкий вечер.  Дети сами или при участии родителей готовят угощение 

и проводят чаепитие. 

Каждую пятницу дети старших групп собираются в круг, обсуждают 

события недели и затрагивают какую – нибудь волнующую их 

проблему: «Дружба», «Добрые дела», «Когда мне было стыдно» и др.,  

выбирают, чью фотографию поместить на стенде «Кто у нас сегодня 

самый…(трудолюбивый, лучший спортсмен и т.д.).       

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские; 

- театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по    

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 Требования к  развитию детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к  активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном   опыте 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного  развития  основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

–дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

–дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

–дальнейшего развития игры   

–дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность  ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 

Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка  позитивного  представления  о  себе  и  положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка,  поощряет  достижения ребенка,  поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
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(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе  взаимодействия:  радости, злости, огорчения, 

боли  и т. п., которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей  в  случае  обиды  и  обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей  (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей  (законных представителей)  

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя  

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности  в  самообслуживании  (дает  возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной деятельности  

являются создание условий для:  

–ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения  

предметными действиями;  

–развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений  
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере  развития познавательно-исследовательской  активности и познавательных  

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,  наполняя  ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта  –  кастрюли,  кружки,  корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 
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вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему  природному  миру,  к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

Речевое развитие  

В области речевого развития основными  задачами образовательной деятельности  

являются создание условий для:   

–развития речи у детей в повседневной жизни;  

–развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.   

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией  

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них  

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют  

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение  

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие   

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

–развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

–приобщения к изобразительным видам деятельности;  

–приобщения к музыкальной культуре;  

–приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,  

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям 

широкие возможности для экспериментирования с  

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые  создают  в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,  

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность  

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в  том  числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе  с детьми песни, побуждают ритмично  двигаться  под  музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных  игр,  

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных  

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными  задачами  образовательной  деятельности  

являются создание условий для:   
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–укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

–развития различных видов двигательной активности;  

–формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил  

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием  –  как внутри 

помещений Организации, так  и на  внешней  ее  территории  (горки,  качели и  т. п.)  для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении,  для  развития  ловкости,  силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя  получению  детьми  радости  от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от  

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны  

реализовываться за счет подавления детской активности и  препятствования  деятельному 

исследованию мира.  

Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

–развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности;  

–развития игровой деятельности;   

–развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства  собственного  достоинства,  осознанию  своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия;  воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу.  Это  способствует  развитию  у  детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания.  Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности,  честности,  лживости,  злости, доброты и др., 

таким образом  создавая  условия  освоения  ребенком  этических правил и  норм поведения.  
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения,  исходя  из имеющегося  у  них  опыта.  

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход  событий, например при  участии  в планировании,  возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека  современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В  различных  социальных  ситуациях  дети  учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения  дома,  

на улице. Создают условия  для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

–развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности,  в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,  стимулирующую  

познавательный интерес  

В сфере  развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей, исследовательскую активность,  элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5  лет  уже  обладает  необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт  

соприкосновения с объектами природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными  закономерностями,  делает  попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация  
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расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим  играм  и  занятиям,  например  лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей  

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об  

окружающем мире, о  себе,  других людях, в том числе  общих представлений в  

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,  дорожным  движением  и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего  

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает  

математические способности и  получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а  также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их  

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного  образования между  детьми наблюдается  большой  разброс  в  знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа  

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими  разделами  Программы.  

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для  

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют  

последовательности в процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,  развитие  

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать  пространственную координацию. Для 
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этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний,  

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в  пространстве  (право,  лево,  вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше  

–  меньше, толще  –  тоньше, длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до  –  после,  вчера  –  сегодня  –  завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о  геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они  начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.   
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;  

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)  

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,  квадрат, 

круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические  знания  и  умения  в  практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.   

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными  задачами образовательной  

деятельности является создание условий для:   

–формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

–приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими  

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
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впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет  

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями  по  поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми)содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.    
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко-  и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других  видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на  

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные  

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:  

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не  

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей  предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными  задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:   

–развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с  

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

–развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  –  

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития  

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в  

воплощении художественного замысла.  

В сфере  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,  

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического  развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
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творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств.  

Взрослые  способствуют  накоплению у детей  сенсорного  опыта,  

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят  детей  с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания,  обращаются  к  другим  источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла Взрослые  создают возможности для творческого 

самовыражения  детей:  поддерживают  

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком  

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям  экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.   
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)  

–создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными  задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для:   

–становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладения  

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.  

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и  что  вредно  для  их  организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр. Взрослые  способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание  собственного здоровья, 

в том числе формированию  гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении  взрослые  организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных  эмоций  от двигательной 
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активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных  

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором  развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать  

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с  окружающими. Процесс приобщения к  культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию  мира,  речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде  называется  процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию  ребенка. Партнерские  отношения  взрослого  и  ребенка  в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка  включение  взрослого  в  процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для  личностно-порождающего взаимодействия  характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть,  и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с  ним  с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются  в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует  формированию у ребенка   
различных позитивных качеств. Ребенок учится  уважать  себя  и  других,  так  как  отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает  чувство уверенности в себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок  не боится быть самим собой, быть искренним.  Когда  взрослые  поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений  и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности  

за свой  

выбор.  Ребенок  приучается  думать самостоятельно,  поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
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Ребенок учится  адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые  содействуют  формированию  у  него  умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает  этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на  развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. Семья является не только и не столько одним из заказчиков 

образовательного учреждения и потребителем его образовательных услуг,  прежде всего семья – это 

основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной 

социализации  растущего человека.  Родители – это первые и главные (по силе и степени  

оказываемого влияния) воспитатели ребенка.  Мы обозначаем для нашего детского сада следующие 

принципы взаимодействия с семьей. 

Личностная ориентация.  Взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения ее 

индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение 

образовательного запроса  конкретной семьи. 

Социальное партнерство.  Взаимодействие  детского сада и семьи  строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

соуправлении,  на основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании 

ребенка. Исключается позиция доминирования  по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что 

нужно». Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

Социальное творчество.  Детский сад – это место, где интересно и комфортно  не только ребенку, 

но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного 

«Я».  

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. 

Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

Сотрудничество, а не наставничество.  Позиция наставления и пропаганды педагогических знаний 

сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 
Серьёзная подготовка.  Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный 

имидж организации в целом. 

Динамичность. ДОУ сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую 

и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 

форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Поэтому педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу ОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок  ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями)  и воспитателями, то  есть  для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон  в  общем  деле  образования  и 

воспитания детей.  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной  

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для  их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании.  
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 дошкольной группы  и семьи.   
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, дошкольная группа занимается профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  
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.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями)  о своей работе и о поведении детей во время пребывания в дошкольной группе. 

Родители (законные представители), как правило, хотят  знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к  дошкольной группе, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   
В этом случае  ситуативное  взаимодействие  способно  стать настоящим  образовательным 

партнерством.   

МОУ может предложить родителям(законным  представителям)  активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители  (законные представители)могут 

привнести в жизнь дошкольной группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   

Разнообразные  возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.,  могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  В дошкольной группе 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными  представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 

 

Этапы работы с семьей 
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Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

I ЭТАП.    ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Сбор информации, составление банка 

данных по семьям 

Изучение запросов и удовлетворенность 

родителей  работой доу 

II  ЭТАП.   ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА  

Педагоги, Семья Педагоги, 
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Формы сотрудничества с семьей 

Выбранное нами направление деятельности детского сада не явились для нас случайными, это результат анализа состояния социокультурных 

условий, заказа родителей, школы и государства. Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с семьями воспи-

танников. Мы глубоко убеждены, что только взаимодействуя с родителями можно добиться результатов в воспитании и обучении детей, причем наше 

взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка как детского сада, так и семьи. 

Физическое развитие и здоровье Познавательное  и речевое 

развитие 
Социально-личностное развитие Художественно-эстетическое развитие 

•Изучение состояния здоровьядетей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностики. 

•Посещениедетей на дому сцелью анализаусловий дляпроведения 

физкультурно-оздоровительной работы в семье иопределения путей 

здоровья каждого ребенка. 
•Формированиебанка данных обособенностяхразвития и медико-

гигиенических условияхжизни ребенка всемье  

•Создание вдошкольномучреждении исемье медико-социальных 

условий для укрепления здоровьяи снижения заболеваемостидетей 

(зоны физической активности, закаливающие процедуры и т.п.). 

•Проведениецеленаправленной работы среди родителей попропаганде 

здорового образажизни: выполнение общегигиенических требований; 

рациональный режимдня; полноценное 
сбалансированноепитание; закаливание и т.д. 

•Ознакомлениеродителей с содержанием иформами физкультурно- 

оздоровительнойработы в дошкольном учреждении. 

•Тренинг родителей по использованию приемов и 

методовоздоровления(физическиеупражнения,дыхательнаягимнастика, 

разнообразные виды закаливания и т.д.) сцелью профилактики 

заболеваний детей. 

•Обучение родителей отдельным нетрадиционным 

методамоздоровлениядет-ского организма (фитотера-пия, 

ароматерапия и т.д.). 
•Использованиеразличных методов для привлечения 

вниманияродителей кфизкультурно-оздоровительнойсфере: проведение 

викторин,фото- и видео-конкурсов налучший спортивный уголок 

всемье, на самуюинтереснуюспортивную илиподвижную игрус 

участием детейи взрослых членов семьи и т.п.  

•Наблюдение за детьми на занятиях 

(видеозапись). 

•Использование видеоматериалов с 

целью проведения 

индивидуальныхконсультаций с 

родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность 

ребенка, его познавательные 

интересы, 

степеньработоспособности,развитие 

речи, умениеобщаться со 

сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и 

совместныйс родителями 

поискпутей их преодоления. 
•Детское экспериментирование (под 

наблюдением родителей) 

вспециально организованных 

условиях 
с целью изучения физических 

явлений, математических 

зависимостей, законов 

механики и оптикии др. . 

•Совместное с родителями чтение 

книг,рассматривание иллюстраций, 

оформлениеполученных 

впечатлений в виде 

альбомов,панно, газет и др. 

•Привлечениеродителей кучастию 

в детском празднике 

(разработкаидей, подготовка 

атрибутов, ролевоеучастие). 

•Анкетирование родителей,подбор 

специальной литературы с 

цельюобеспечения 
обратной связис семьей. 

•Проведениетренингов с 

родителями: 

способы решения нестандартных 

ситуаций сцелью повышения 

компетентности в 
вопросах воспитания. 

•Помощь родителям в расширении 

семейной библиотеки (медико-

психологическая литература, 

периодическая печать) сцелью 

распространения 

инновационныхподходов 

квоспитаниюдетей. 
•Совместные 

сродителямимероприятияпо 

благоустройству групповых 

комнат 
и участков 

вдошкольномучреждении:создание 

цветников, 

•Встречи сработникамимузея: организация 

выставки произведе-ний декоративно-

прикладного искусства с целью обогащения 

художественно-

эстетическихпредставленийдетей. 
•Организацияконкурсов ивыставок детского 

творчества на тему«Как прекрасен этот мир, 

посмотри. 

•Анкетирование родителейдля изученияих 

представлений об эстетическом воспитании 

детей. 
•Проведениетематическихконсультацийдля 

родителей 
по разнымнаправлениямхудожественно-

эстетического воспитания ребенка 
(«Как познакомить детей спроизведениями 

художественной литературы», «Каксоздать 

домаусловия дляразвития 

художественныхспособностейдетей», 

«Развитие 

личностидошкольникасредствамиискусства»). 
•Проведение«круглого стола» с 

цельюраспространения семейногоопыта 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольника. 
•Проведениепраздников,досугов и 

музыкальныхвечеров с 

привлечениемродителей;выступлениевместе с 
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•Самодеятельное издание информационныхлистков и газет сцелью 

освещения и пропаганды опыта семейного воспитания 
по физическомуразвитию детейи расширенияпредставленийродителей 

оформах семейного досуга.  
•ПроведениеДней открытыхдверей, вечероввопросов и ответов для 

знакомства родителей сформами физкультурно-оздоровительной 
работы. 

•Создание иподдержаниетрадиций проведения совместнос 

родителямиспортивных соревнований, 

праздников, досугов, Дней здоровья 
 

•Мини-походы детей 

и родителей на природу с целью 

укреплениядоверительных 

отношений со взрослыми. 
•Совместное наблюдение явлений 

природы, общественнойжизни с 

оформлениемрезультатов, 

которыестановятся достоянием 

группы. 

•Помощьродителей ребенку 

вподготовке рассказаили наглядных 

материалов (вырезки, фото, 

флажки, значки) 

•Создание в группепри поддержке 

родителей выставок: «Вторая жизнь 

вещей»,«Дары природы»,«Красоты 

природы»,«История 

вещей»,«История изобретений» — с 

целью расширения 

кругозорадошкольников. 

•Совместная работаребенка с 

родителяминад фотоальбомами, 

семейными газетами:«История 

моей семьи», «Наша 

дружнаясемья», «Мы любим 

спорт», «Моя родословная». 

•Подготовка и проведение выставок 

фотоматериалов — забавных, 

трогательных ипознавательных 

историй по темам «Моилюбимые 

животные»,«Праздники в 

нашейсемье». 

•Совместная работародителей, 

педагогов 

и детей по подготовкетематических 

бесед: «Мои любимые игрыи 

игрушки», «Игрушки из бросового 

конструированиеснежных горок, 

беговых 
дорожек испортивных 

зон. 
•Изучениедетско-родительских 

отношений совместно с 

психологом с целью 

оказаниядетям, с которыми 

жестокообращаются 

родители. 
•Разработкаиндивидуальных 

программвзаимодействия с 

родителями по созданию 

предметной среды для 
развития ребенка. 

•Беседы сдетьми с 

цельюформированияуверенности 

втом, что ихлюбят и о них 
заботятся всемье. 
•Выработкаединой системы 

гуманистических требований в 

дошкольном учреждении и всемье. 

•Оказаниепомощи в рас-ширении 

семейной биб-лиотеки за 

счетюриди-ческойлитературы 

сцелью повышения правовой 

культурыродителей. 
•Консультирование родителей: 

предупреждение 

использованиеметодов, 

унижающих достоинство ребенка 
 

 

 

 

 

 

детьми. 

•Проведениепрактикумовдля родителей - 

знакомство 

сразличнымитехникамиизобразительной 

деятельности. 

•Создание«игротеки»(игры по 

художественно-развитию детей). 

•Организациявыставок детских работ 

исовместных 

тематическихвыставок детейи родителей. 
•Сотрудничество с 

преподавателямимузыкальнойшколы с 

цельюоказания консультативнойпомощи 

родителям по развитию способностей детей 

иих интереса кмузыке. 

•Организациявстреч с работниками 

библиотеки (знакомство с новинками 

мировой и отечественной 

детскойхудожественной литературы). 
•Проведениесеминаров-практикумовдля 

родителей 
по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 
•Подготовка ипроведение«Дня смеха». 

•Объединениедетей разныхвозрастныхгрупп 

для проведения развивающих занятий. 

•«Кукольныйдизайн». 
•Подготовка ипроведениерусских народных 

праздников и посиделок: «Масленица», 

«Покров», «Пасхальная неделя» 
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материала», «Игры маминого 

детства», по организации выставки 

семейных игрушечных реликвий на 

тему«Друзья детства». 
•Введение традиции«Обмен 

радостнымивпечатлениями». Со-

вместная деятельностьсозданию 

фотогазеты«Наш выходнойдень», 

«Наш отдых». 

•Совместная работапедагога, 

родителей иребенка по 

созданиюкниги (альбома) 

«Моиинтересы и достижения». 

•При содействии иучастии 

родителейсоздание в 

группе«коллекций» — наборов 

предметов: фантиков, пуговиц, 

ниток,марок, открыток,  часов,  

тканей,  минералов, календарей  

(длятворческой работыдетей). 

•Создание тематических выставок 

детскихкниг из 

семейныхбиблиотек. 
•Составление альбомов с 

иллюстрациями, открытками и 

вырезками по темам (животные, 

птицы, рыбы,цветы и др.). 
•Разработка познавательных 

проектовсовместно с родителями и 

детьми по темам: «История простой 

вещи», «Памятный подарок», 

«Семейная реликвия», «Традиции 

разных народов впроведении 

праздников», и др. 

•Выполнение домашних заданий 

(пробных задач) с поискомответа в 

книгах ижурналах. 
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•Игротека  сприглашением 

родителей и других членовсемьи. 
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2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с  ограниченными  возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с  учетом направленности Программы  в  соответствии  с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;  

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации  

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы  

дошкольного образования,  по  выполнению  образовательной программы в группах  

компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  

качеств;   

–формирование предпосылок учебной деятельности;  

–сохранение и укрепление здоровья;  

–коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

–создание современной развивающей предметно-пространственной  среды,  комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей  (законных представителей)и 

педагогического коллектива;  

–формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных  

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:   

1)  регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами  

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора;  

3)  регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума  

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.   

В группах комбинированной направленности  существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ 

на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая  

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования.   

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться:  

–на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и  

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

–на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией  совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

–на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование  ориентации в текущей ситуации, принятие  решения, 
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формирование образа результата действия,  планирование,  реализацию  программы  действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения  после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой  на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм  и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается  и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических  рекомендаций  по  проведению  занятий  с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:   

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом 

этапе включения;  

–особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

–вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к  

включению;  

–критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

–организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях  

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИКОВ С ОВЗ  

 

Цель коррекционной работы – оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования различным категориям детей с ОВЗ 
 

Направления  коррекционной работы: 

1) обеспечение коррекции  нарушений  развития  различных   категорий детей   с   ограниченными   

возможностями   здоровья,      оказание    имквалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их  разностороннее  

развитие  с  учётом  возрастных  и     индивидуальных  особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

Категории воспитанников с ОВЗ 

 

Категория воспитанников Вид сопровождения 

Дети с ЗПР (задержкой психического 

развития)  

Группа компенсирующей направленности  для 

детей с ЗПР 

Дети с  ОНР и ТНР  (общим   и 

тяжелым недоразвитием речи) 

Группа компенсирующей направленности  для 

детей с ОНР 

 

Коррекционно-развивающая направленность деятельности детского сада предполагает: 

 

-  Наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 

междисциплинарной основе (ПМПК ОУ) 
-  Квалифицированное знание и учёт структуры дефекта ребёнка; 



 91 

- Выявление и использование его потенциальных возможностей; 

- Создание специальных условий образования;  

- Отбор содержания и своеобразие программного материала;  

-  Использование методов и приёмов воспитания, адекватных потребностям детей; 

-  Изменение темпов и сроков обучения; 

- Построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обеспечивающего 

коррекцию нарушений умственного и речевого развития и стимулирование, обогащение развития во 

всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

-Использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

- Комплексно – тематический  характер в организации жизнедеятельности детей, основанный на 

комплексном проживании лексических тем; 

- Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации 

занятий, игр, других видов деятельности детей. 

- Специфическую организацию непосредственной образовательной деятельности, индивидуальные 

занятия. 

 

2.9. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Содержание программы «Город, в котором я живу» 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

 

Блок  «Мой город – место, где я живу»   

Цель: 

Расширять представления детей об окружающем мире. Познакомить с понятием «город». 

Дать первоначальные представления о Ржеве, как большом красивом городе, месте в котором мы 

живем. Познакомить с близлежащими улицами: они длинные, на них много домов, у каждого дома 

номер. по улицам ездят машины, люди следят за порядком на улицах, украшают их к праздникам.  

Закрепить понятия: «дом, двор, улица, соседи»Дать представления о том, что дома бывают разными: 

большими и маленькими, кирпичными и деревянными, разной конструкции. Формировать 

первоначальные представления  об основных социальных объектах (магазин, школа, больница). 

Расширять  представления о детском саде, как месте где они играют, узнают много нового, где у них 

есть друзья и взрослые люди, которые о них заботятся. Учить ориентироваться в пространстве 

детского сада, на участке и близ лежащей улице. 

Тематические недели 

 «Детский сад у нас хорош»  - ориентировка в МОУ, на его территории и в ближайшем 

окружении 

 «Вот эта улица, вот этот дом» - улицы города, близлежащие к детскому саду,  особенности их 

архитектуры; 

 «Дом, в котором я живу» - дома городские и деревенские, большие и маленькие, материалы, 

из которых строят дома; домашний адрес; 

 «Транспорт на улицах города» -  грузовые и  легковые автомобили, автобусы,  специальная 

техника (подъемный кран, снегоуборочная машина, пожарная машина); основные правила 

безопасности  передвижения на дорогах; 

 

Блок: «Город трудится» 

Цель: 

Познакомить детей с профессиями работников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, повар, медсестра) и ближайшего социального окружения 
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(продавец, врач, шофер, парикмахер). Формировать представления о пользе их труда для горожан. 

Выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения, орудия  труда необходимые 

представителям той или иной профессии. Создавать условия для переноса полученных знаний в свои 

игры. 

Тематические недели 

 «Наш любимый детский сад» -  профессии людей, работающих в дошкольной группе. 

 «В мире профессий» - профессии сферы обслуживания: продавец, парикмахер 

 «Вот эта улица, вот этот дом»  - труд дворника 

 «Транспорт на улицах города» - труд шофера 

 «Неделя здоровья» - Труд врача 

 

Блок «Природа  Тверского края » 

Цель: 

Формирование представлений о природных объектах, находящихся на территории города  

(зеленая зона детского сада, улицы и лесопарки  города) и вокруг него (река Волга ). Познакомить с 

животными,  живущими в городе: домашние  животные, птицы, насекомые. Формировать 

эмоционально – ценностное отношение к природе родного края.  

Тематические недели 

 «Кружит осень золотая» - осень в городе; лиственные деревья дары природы: ягоды, грибы, 

овощи, фрукты; 

 «Таежные жители» - звери  

 «Животные рядом с нами» - животные, живущие в домах горожан и на их подворьях; 

 «Водное царство»  - Волга, рыбы 

 « Птичье царство» - Птицы в городе: ворона, воробей, голубь, сорока 

 «Здравствуй, зимушка – зима» - зима в городе, зимние забавы; 

 «Пусть эта елочка в праздничный час, каждой иголочкой радует нас» - хвойные деревья,  ель 

– новогоднее дерево; 

 «К нам весна шагает …» - весна в городе,  перелет птиц; 

 «Мы на луг ходили» -  насекомые, места их обитания в городе; 

 «Цветущий май» - Травы и цветы, в городских парках и скверах, на городских газонах и 

клумбах; 

 

Старший  дошкольный возраст 

 

Блок  «Мой город – место где я живу» 

Цель: 

Дать понятие «ржевитянин», указывающее на принадлежность человека к городу, в котором 

он живет. У каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живет – своя  «малая 

Родина». Наша Родина – Россия. Формировать  представления о д.Глебово, как части Ржевского 

района. Познакомить  с его улицами, особенностями архитектуры, административными и жилыми 

зданиями, социальными объектами (школа, библиотека, музей, рынок, администрация). Сравнить с 

другими районами города.  

Тематические недели:  

 «Детский сад у нас хорош»  - ориентировка в дошкольной группе, на его территории и в 

ближайшем окружении; 

 «Прогулки по улицам города» - улицы города, архитектура города, социальные объекты 

города. 

 «Куда пойти учиться»  - учебные заведения -  образовательные учреждениями города: 

ступени образования  (сад,  школа , лицей , университет). различное       назначение  (школа 

ремесел,  ); 

 «Опасности вокруг нас» (Службы спасения: пожарная часть, скорая помощь, полиция); 

 «Транспорт Ржева» 
 

Блок   «История города Ржева» 



 93 

Цель: 

Способствовать расширению знаний детей о истории города. Познакомить детей с 

историческим прошлым, архитектурой, бытом людей того времени.  Познакомить с жизнью первых 

строителей   современного Ржева , его значении в жизни современного города. Поддерживать 

интерес детей к истории города.   

Тематические недели: 

 «День рождения города» - история возникновения города (Ржева),  участие в подготовке к 

празднованию дня города (стихи, песни о Ржеве,  рисунки, поделки и т. п.) 

 «Прогулки по улицам города» - связь названий улиц с историей города; 

 «Дом, в котором я живу» - История жилища человека, дома в современном городе и в 

деревне;  дома в Ржеве  ;  . 

 «В доме моем» - история вещей, быт людей в Ржеве, быт первостроителей  Ржева 

(электричество в доме) 

 «Транспорт в городе» - история развития транспорта в городе ( на чем ездили раньше , на чем 

ездят теперь); виды транспорта в современном (Городской транспорт: машины, автобусы,; 

автовокзал, железнодорожный вокзал . 

Блок: Ржев – город «труженик» 
Цель: 

Формировать представления детей о том, что в городе есть учреждения: магазины, школы, 

аптеки, больницы, которые обслуживают население, о профессиях людей, которые трудятся в них.  

Дать знания о промышленности города о предприятиях, которые  производят продукцию для 

жителей города: хлебозавод, птице- фабрика. Познакомить с профессиями людей,  которые трудятся  

на них трудятся (энергетик, птичник, пекарь...). Подвести детей к пониманию важности любого 

труда, взаимосвязи и взаимопомощи людей разных профессий.  

Тематические недели 

 «Детский сад у нас хорош» - профессии людей, работающих в детском саду 

 «В мире профессий» - сфера обслуживании (магазины, школы и т.д.);  промышленные 

предприятия города (подготовительная группа); 

 «Опасности вокруг нас» - труд спасателей, пожарных 

 «От зернышка до булочки» -  Ржевский хлебозавод, труд по изготовлению и продаже 

хлебобулочных изделий; 

 «Транспорт Ржева» - труд людей на транспорте 

 «Дом, в котором я живу» -  труд  строителей, строительство новых домов; 

 «Неделя здоровья» - комната здоровья МОУ,  поликлиника, аптека; профессии людей, 

которые в них трудятся; 
 

 

Блок: «Достопримечательности города» 

Цель: 

Познакомить детей с символикой города: герб, гимн. Формировать представления о 

знаменитых земляках, прославивших наш город: первостроители,  участники и герои  ВОВ. 

Воспитывать уважение к старшему         поколению; чувство       гордости       за своих земляков. 

Познакомить с улицами, площадями, памятниками, связанными с их именами. Познакомить детей 

талантливыми людьми нашего города, их творчеством (писатели, поэты, художники). Формировать 

представления     детей    о том, как отдыхают наши горожане. Познакомить с театрами, Дворцом 

Искусств, спорткомплексами, парком отдыха, фонтанами.  Познакомить с праздниками и 

традициями родного города, дать возможность погрузиться в их атмосферу, стать их участником. 

Тематические недели 

 «День рождения города» 

 «Символы России» - символика города Ржева, Тверской  области, России;  

 «На улицах города» - знаменитые земляки, памятники знаменитым людям улицы, названные в 

их честь . 

 «Зимние забавы» - зимний отдых   

 «День российской армии» - Служба солдат в современное время 

 «Книжкина неделя» - творчество Ржевских писателей: . 
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 «Победный май» - Ветераны ВОВ, Обелиск славы, памятники героям войны 

 «Делу время – потехе час» - «Неделя здоровья» - места активного отдыха Ржевитян:  

спорткомлексы,  лыжная база, ледовые катки; санная трасса. 
 

Блок: «Природа средней полосы» 
Познакомить с детей природно – климатическими особенностями ,  животным и 

растительным миром  , водными ресурсами  и их обитателях. 
Формировать представления о природе в городе: растительный  мир  города (в парках, 

скверах, на улица, экологическая тропа ); животные, живущие в городе (птицы, насекомые, 

домашние животные).  

Привлекать детей к посильному участию в решении экологических проблем города. 

Тематические недели: 

 «Кружит осень золотая» - осень в городе; лиственные деревья; дары  природы: ягоды, грибы, 

овощи, фрукты; 

 Лесные жители» - звери  

 «Животные рядом с нами» - животные, живущие в домах горожан и на их подворьях; 

бездомные животные; 

 «Водное царство» их обитатели, легенды; 

 « Птичье царство» - Птицы  и в городе, птицы зимующие и перелетные 

 «Здравствуй, зимушка – зима» - зима в городе; 

 «Пусть эта елочка в праздничный час, каждой иголочкой радует нас» - хвойные деревья,  ель 

– новогоднее дерево; 

 «К нам весна шагает …» - весна в городе,  перелет птиц; 

 «Мы на луг ходили» -  насекомые, места их обитания в городе, место в экологической 

системе; 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее  
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и предыдущих  достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и  

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то  есть  

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6.  Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного  пользования Интернетом,  предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
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Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация       развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее  –  РППС)  должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим  требованиям  (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).   

Развивающая предметно-пространственная среда  в дошкольной группе  должна  обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы,  разработанную с учетом Программы. 

При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ,  участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда  –  часть образовательной среды,  

представленная специально организованным пространством (помещениями МОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для  реализации  Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья,  предоставляющими  возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС МОУ должна обеспечивать и гарантировать:  

–охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального  

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов,  проявление уважения к их человеческому достоинству,  чувствам  и 

потребностям, формирование и поддержку  положительной  самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе  при  взаимодействии  детей  друг  с другом и в 

коллективной работе;  

–максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  дошкольной  
группы и прилегающих  территорий, приспособленных  для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

–построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  
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возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

–создание условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного 

самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных  потребностей  и 

мотивов;  

–открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных  

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их  

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

–построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности  каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные  особенности  (недопустимость  как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

–создание равных условий, максимально способствующих реализации  различных  

образовательных программ в МОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,  

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не  только развивающей, но и 

развивающейся.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность  

реализации разных видов детской  активности, в том числе  с учетом специфики  

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и  изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и  коррекции недостатков их 

развития.  

При проектировании пространства  внутренних  помещений  Организации,  прилегающих  

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами  

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная  среда Организации  создается  педагогами  для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда   дошкольного учреждения обеспечивает: 

 максимальную  реализацию   образовательного   потенциала воспитанников  в  соответствии  

с   особенностями каждого возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в   том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в    которых  осуществляется 

образовательная деятельность; 

 

Основные подходы к организации предметно - пространственной среды в дошкольной 

группе с учетом требований ФГОС 
 

  

Содержательная 

насыщенность среды 

- Образовательное  пространство  групповых и функциональных 

помещений оснащено     средствами  обучения и  воспитания  (в  том  

числе  техническими),   соответствующими материалами, в том числе 
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расходным игровым, спортивным,   оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (см. выше). 

- Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том  числе  развитие  крупной  и   

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное   благополучие   детей    во          взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость   

пространства    

Возможность изменений предметно-пространственной   среды   в 

зависимости от образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  

меняющихся     интересов и возможностей детей: 

- Мебель на колесах; 

- Ширмы; 

- Подиумы; 

-Материалы для моделирования пространства самими детьми (ткань, 

заместители, бросовые материалы); 

-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного использования 

оборудования; 

Полифункциональность 

материалов 

Возможность  разнообразного  использования  различных   составляющих  

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

Вариативность среды ФГОС 

Наличие в Организации или Группе различных пространств  (для   игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

 

Функциональные помещения  для организации полноценного развития 

детей; 
Физкультурно-оздоровительный комплекс 

- физкультурный зал; 

 

Физкультурный зал оснащен всем необходимым. Для занятий детей 

приобретено и изготовлено разнообразное стандартное и нестандартное 

двигательно - игровое оборудование в соответствии с реализуемой в МОУ 

программой спорториентированного физического воспитания детей: 

- оборудование для организации занятий легкой атлетикой; 

- оборудование для занятий художественной гимнастикой; 

- оборудование для занятий акробатикой; 

-оборудование для игр с мячом; 

. 

 

Художественно-эстетический комплекс 
- музыкальный зал; 

 

 

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям эстетики. 
 

ГРУППЫ 

Центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей: 
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- Мини - лаборатория: детское экспериментирование и опыты; 

- Уголок природы; 

- Игротека: занимательная математика, развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей: 
- Центр театра (режиссерские и театрализованные игры); 

- Центр музыки (музыкальные игры и импровизации) 

-Центр искусства (восприятие произведений  изобразительного искусства 

и условия для продуктивных видов  деятельности); 

 «Игровой центр»  обеспечивает условия для самостоятельных 

игр 

- сюжетно-ролевых; 

- Строительно - конструктивных; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное 

развитие дошкольников, художественно-речевая деятельность; 

 «Центр физической культуры и спорта», обеспечивает 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей. 

Доступность среды  Доступность для воспитанников, в том числе  детей  с   

ограниченными  возможностями  здоровья,   всех       помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с     

ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  

материалам,     пособиям,  обеспечивающим все основные виды детской 

активности; Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Доступность получения качественного образования 

воспитанниками с ОВЗ: 

 

Безопасность  

предметно-

пространственной  

среды      

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению  

надёжности   и  безопасности их использования: 

- Соблюдение инструкции по технике безопасности; 

- Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 
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Инновационные компоненты  предметно - пространственной среды дошкольной группы 

Компонент Процесс Участник 

Приемная 

"Здравствуйте,  

я пришел" 

Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и взрослых 

Ребенок – личность,  

член коллектива 

"Уголок именинника" Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями 

детей и обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа  

Ребенок –личность; воспитатель 

– организатор 

"Звезда дня" На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией 

дошкольника, избранного "Звездой дня". Каждый ребенок группы по 

очереди должен занять это место.                                                    Цель- 

формирование положительной "я-концепции", развитие самосознания и 

самооценки 

Ребенок – центральное лицо в 

детском коллективе; 

воспитатель – оформитель; 

родители – консультанты 

"Мое настроение" Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное состояние 

каждого ребенка в течение дня, а дети учатся осознавать свое 

эмоциональное состояние 

Ребенок и воспитатель – 

аналитики; 

родитель – информируемый 

Рубрика "Я умею, я люблю, хочу 

научиться" 

Заполняется со слов ребенка и раскрывает его интересы и возможности Ребенок – автор; 

воспитатель – помощник; 

родитель – читатель 

"Панорама добрых дел" Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат 

стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей – метод 

наблюдения за развитием ребенка, его достижениями. 

Ребенок – созерцатель,  

аналитик; 

воспитатель – аналитик, 

оформитель; 

родитель – информируемый 
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Портфолио ребенка Формирование копилки личных или творческих достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов на протяжении 

дошкольной жизни. 

Ребенок – активный участник; 

воспитатель – издатель; 

родитель – помощник 

"Тема недели" ("Новости дня, 

недели") 

Сообщение темы дня, проекта, информация по теме, написанные 

воспитателем или под его руководством детьми (6–7 лет) и вывешенные 

на всеобщее обозрение. 

Ребенок – соавтор; 

воспитатель – автор; 

родитель – информируемый 

"Чудо-носочки" 

(варежки и т. п.) 

На внутренней части двери кабинки  крепится  индивидуальный 

мешочек, носок или варежка, в которых ребенок на свое усмотрение 

хранит личные вещи, секретики. 

Ребенок – личность, имеющая 

право на свое личное 

пространство 

воспитатель – организатор; 

родитель – помощник 

Игровая (группа) 

Творческие  

мастерские 

Проектирование и изготовление игр и игрушек, атрибутов Ребенок – создатель; 

воспитатель – организатор 

Карта-путеводитель Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра)  и 

соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты,  

схемы, задания, ребусы и др.) 

Ребенок – инициатор; 

воспитатель – помощник 

"Деловые хлопоты" Коробочка с бейджиками с надписью роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: "эколог", "счетовод" "дежурный" и др. 

Ребенок – активный участник 

"Сундучок    сокровищ", 

"Полянка драгоценностей" 

Детское коллекционирование (разнообразные предметы-накопители: 

коробки, сундучки, сокровищницы с разными мелкими предметами), 

систематизация и изучение собираемого 

Ребенок – коллекционер; 

воспитатель – помощник; 

родитель – активный  соучастник 

Газеты, 

листовки и знаки 

Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий личность 

ребенка. Собственные слова детей, написанные ими произвольно или 

совместно со взрослыми 

Ребенок – автор 

Воспитатель и родители -  

активные соучастники 

Макеты Создание ребенком предметных образцов пространства  

и объектов воображаемого мира (реалистического и фантастического) 

– элементов, организующих предметную среду для игры с мелкими 

игрушками 

Ребенок – дизайнер; 

воспитатель – консультант 

Мини-музеи Персональные тематические выставки в мини-музее, подготовленные 

ребенком и родителями по интересам дошкольника или оформленные 

совместно с воспитателем по теме проекта 

Ребенок – создатель; 

воспитатель – организатор;  

родитель – соучастник 

"Мое творчество" Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на выставках 

продуктов его творчества  

Ребенок – творец; 

воспитатель – координатор; 

родитель – соучастник 

3.1. Кадровые условия реализации Программы  
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3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,  

специалистов и служащих:  

–к педагогическим работникам относятся  такие специалисты, как воспитатель  (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог,  

учитель-дефектолог,  логопед,  педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор  по  физической  культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).   

–к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник  

воспитателя, младший воспитатель.  

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять  потребность  в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.   

Согласно ст.  13 п. 1. Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  МОУ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МОУ.  

Реализация Программы осуществляется:  

1)  педагогическими работниками  в  течение  всего  времени  пребывания  воспитанников.   
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольной группе.   

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или  несколькими  учебно- 

вспомогательным работниками.  

3)  иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности  

пребывания воспитанников в дошкольной группе.   

 

Работа по Программе «Радуга» не требует наличия специальных материальных условий, но предполагает высокий уровень профессионализма, 

заинтересованность в детях и готовность постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему Программу «Радуга», 

предъявляются определённые профессиональные требования. 
Ключевые понятия, которые педагог должен понимать: 
мотивация  — какой она бывает у ребёнка каждой возрастной группы и у взрослого; как методикасвязана с возрастными особенностями; в 

чём методическая специфика поддержания мотивации познания, мотивации общения, мотивации созидания; 
деятельность  — её виды (познание, созидание, труд, общение) и структура (мотив, цель, способы); 
ценности  — представление об их иерархии как показателе структуры личности. 
Коммуникативная компетенция 
Педагог должен уметь общаться: 
специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их возрастных особенностей; 
с родителями в соответствии с принятыми правилами; с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой. 
Представление о свободе 
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Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей: 
свобода проявлений воли ребёнка выражается в целеполагании — формировании индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, 

рисовании, продуктивной деятельности, а также в наличии индивидуальных познавательных интересов и в наличии личных вкусов и предпочтений 

— эстетических, личностных, в общении, в еде и т. п.; 
свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной личной ответственности за последствия и результат этой 

деятельности; 
границы свободы ребёнка определяются требованиями безопасности его и других детей; 
границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются профессиональной этикой, требованиями руководителей 

организации, корпоративной культурой; 
сфера полной свободы ребёнка — это игра и творчество. 

Представление о творчестве 
Представление о творчестве существует в рамках реального понимания специфики группы и стоящих перед ней текущих задач образования и 

развития. 
В рамках профессиональной деятельности творчество ребёнка всегда свободно, а творчество педагога всегда должно быть целесообразно. 

Представление об ответственности и взрослой позиции 
Педагог осознаёт, что специфика его профессиональной деятельности такова, что все его эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции 

также являются частью его работы, поэтому он умеет осознанно контролировать все формы своего поведения, своё эмоциональное состояние, 

учится этому, совершенствует эти навыки и постоянно использует их во время трудовой деятельности. 
Педагог осознаёт, что на нём лежит ответственность за эмоциональное состояние и психологическое благополучие, социальный микроклимат и 

характер отношений детей в группе. 
Старший воспитатель понимает, что подобное осознание достигается и поддерживается путём постоянной работы с персоналом в этом 

направлении. 
Понимая серьёзность последствий принимаемых им решений, воспитатель склонен как можно чаще советоваться с коллегами и старшим 

воспитателем, руководителем. 
Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно планирует собственные нагрузки так, чтобы избежать «выгорания». 
Молодые специалисты и педагоги со стажем одинаково успешно могут работать по Программе «Радуга». Вопрос только в их 

заинтересованности и искреннем отношении к детям. Также опыт показал, что по Программе «Радуга» успешно могут работать люди, имеющие 

высшее непрофильное образование, например техническое или гуманитарное. Однако характер поддержки, которую необходимо им обеспечить 

старшему воспитателю, будет совершенно разным, и реализовать его нужно в разном стиле. 
Программа «Радуга» предлагает принцип непрерывного ведения группы от младшего дошкольного возраста до выпуска из детского сада 

одними и теми же педагогами. Это позволяет избегать узкой специализации, выработки стереотипных шаблонных форм общения с детьми, 

способствует профессиональному росту сотрудников. Однако в реальной жизни и на практике встречаются люди, которые действительно не умеют 

и не могут работать с малышами. Или, напротив, не способны предоставить старшим детям необходимый объём самостоятельности или 

познавательной активности. При подборе сотрудника для каждой группы необходимо делать упор на его сильные стороны, возможности, таланты. 
Необходимо практиковать индивидуальное проектирование работы каждой группы: по составу и подбору детей группы одного возраста могут 

очень различаться. Иногда собираются «мальчишники», которые требуют иного содержания работы по познавательному развитию, выбора 

спектаклей для постановки, игр, большего объёма занятий большой подвижности, иных акцентов в создании развивающей среды. Бывают и 
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«девчачьи» группы. Иногда собираются дети, которые интересуются сказками, кино, вымышленными сюжетами и персонажами. А иногда группа 

играет исключительно в бытовые реальные сюжеты, воспроизводя ситуации окружающей их реальной семейной и хозяйственной жизни. 
В своей работе сотрудник должен чувствовать, что ему предоставлены пропорциональные свобода и ответственность. Он многое может 

определять и решать сам, но должен также понимать основания своего выбора и решений и быть готовым объяснить и обосновать их. 
Если в организации наряду с воспитателями работают специалисты, имеющие профильное образование, необходима продуманная система 

включения их в общую жизнь организации. 
Прежде всего воспитатели должны понимать, что время, которое специалист занимается с детьми, не исключается из рабочего времени 

воспитателя. В большинстве случаев присутствие воспитателя на занятиях желательно, поскольку необходима последующая закрепляющая работа. 

Именно воспитатель сможет рассказать родителям об их ребёнке, его успехах или проблемах в том или ином виде деятельности. 
Учебно-вспомогательный и технический персонал 
Уровень культуры и качество общения технического персонала с детьми не всегда отвечают требованиям возрастной психологии и педагогики. 

Поэтому одной из обязанностей воспитателя является контроль корректности поведения помощников воспитателя и при необходимости 

ограничение вторжения его в общий жизненный и образовательный процесс в группе. 
Помощники воспитателя, заинтересованные в общении с детьми, могут рассматриваться как потенциальный кадровый резерв. 

Сотрудничество и коллегиальность 
Очень важно, чтобы коллектив образовательной организации ощущал себя единым профессиональным целым, сплочённой командой. Этому 

способствует использование различных форм работы с коллективом. 
Критерии отбора кадров 
Рекомендации для руководителя дошкольной организации 
Для любой организации, работающей по Программе «Радуга», необходимо, чтобы сотрудник: 
умел наблюдать поведение детей и делать правильные выводы об их состоянии и возможных причинах этого состояния, а также представлял 

себе варианты разрешения проблемных и конфликтных ситуаций и преодоления дискомфортного состояния у ребёнка разного возраста. С этой 

целью можно провести с кандидатом некоторое время в группе и попросить его рассказать, что он увидел. Также хорошо использовать кейсы 

проблемных ситуаций, задавая вопрос, как, на взгляд кандидата, следует вести себя в том или ином случае; 
был любознателен и имел широкий кругозор. Поинтересуйтесь, какие телепередачи смотрит ваш кандидат, какие книги читает в данный 

момент и чем увлекался в детстве; какое хобби актуально в настоящее время — они могут стать основой планирования его индивидуальной 

образовательной деятельности с детьми в группе или организации новой дополнительной платной образовательной услуги с ним в качестве 

преподавателя; 
был психологически устойчив и коммуникативно компетентен. Используйте право-активные ситуации, чтобы увидеть, как он реагирует. 

Используйте тестовые кейсы на разрешение конфликта с родителями; 
умел придумывать сюжет и играть. Можно посмотреть это в группе детей; имел представление о возрастных особенностях и возможностях 

детей; был способен уважать проявления воли другого человека; 
был способен к конструктивному сотрудничеству. Предложите задание на работу в паре с незнакомым другим взрослым человеком, 

сотрудником. 
Приглашая человека на работу, задайте вопрос о том, чего он ждёт от этого места работы; почему он сменил предыдущее, если оно было. 

Проанализируйте ответ и отнеситесь настороженно к человеку, который обвиняет всех на предшествующем месте работы в различных недостатках. 

Он вполне может в будущем заметить их и в вашей организации. 
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Настороженно отнеситесь также к человеку, которого интересует только оплата труда. Педагогика не та профессия, в которую есть смысл идти 

с одной мотивацией — заработать деньги. Спросите кандидата, на какую зарплату он рассчитывает. Не берите на работу сотрудников с изначально 

завышенными ожиданиями по зарплате. Они всегда будут недовольны своей жизнью и будут распространять в коллективе именно это настроение. 

Не обещайте много, не платите сразу максимум того, что в принципе можете. Неожиданное поощрение за высокое качество работы, проявленную 

продуктивную инициативу, некоторое прибавление к зарплате по прошествии квартала или полугода сработают гораздо лучше на повышение 

привязанности и доверия сотрудника к организации. 
Обратите внимание на внешний вид кандидата: насколько он соответствует принятому в вашей организации корпоративному стилю. Люди 

поддаются воспитанию, но не все, и это потребует усилий и внимания с вашей стороны. 
Воспитатель, педагог должен иметь грамотную речь, хорошую дикцию без дефектов и богатый словарный запас. 
В каком случае надо расстаться 
С воспитателем необходимо расстаться в случае, если он: 
грубо обращается с детьми; 
игнорирует требования к внешнему виду; 
ненадлежащим образом общается с родителями; 
не в состоянии обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 

 

3.2. Материально-техническое   обеспечение   Программы 

 

Критерии  

 

Содержание критерия 

Сведения о наличии 

зданий и помещений 

для организации 

образовательной 

деятельности 

(юридический адрес 

и фактический адрес 

здания или 

помещения, их 

назначение, 

площадь (кв.м.). 

Реквизиты 

документов на право 

пользования 

зданием, 

МОУ Глебовская сош, назначение: нежилое здание, 3- этажный, в кирпичном 

исполнении, общая площадь 3010,6 кв. м.,  
Вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 23 августа 2010 г.   

69-АВ № 075098  

Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное 

использование: для обслуживания МОУ Глебовской сош, общая площадь 

19000 кв.м., 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Постановление Главы 

администрации Глебовского сельского округа «О закреплении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков за Глебовской средней школой, 

расположенной по адресу ул. Молодёжная, площадью 1,9 га /19000 кв.м от 

30.08.2002 г. № 15. Кадастровый номер земельного участка                              

№ 69:27:0211701:113, кадастровая выписка о земельном участке от 17.09. 

2009 № 02-69/09-2-204183. 
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помещениями, 

площадями. 

Общая  площадь группы  286,49 кв. м.; 
 

Количество 

групповых, спален, 

дополнительных 

помещений для 

проведения 

практических или 

коррекционных 

занятий, 

компьютерных 

классов, студий, 

административных и 

служебных 

помещений. 

 

Групповые помещения -  1 
Спальни- 1  

Пищеблок -1 

Спортивный (музыкальный зал) -1                                                                                      

Раздевалка-1  

Наличие 

дополнительных 

помещений для 

организации 

разнообразной 

деятельности детей 

нет 

Наличие 

возможностей для 

работы 

специалистов, в том 

числе для педагогов 

коррекционного 

образования 

нет 

Территория МОУ 

. 

 

- 1 участок   для прогулок  :  песочницы,скамейки, малые формы, цветник, 

огород, экологическая тропа. 
- Спортивная площадка: яма для прыжков, сетка для игры в волейбол, турник, 

бревно для равновесия, массажная тропа, стол для игры в теннис, спортивная 

лестница; 

- Экологическая тропа; 

- огород и цветники; 
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Оснащение групп 

мебелью, игровым и 

дидактическим 

материалом в 

соответствии  с 

ФГОС) 

 Библиотечно – информационные ресурсы: 

- учебная и методическая литература – 90 %  

-  детская художественная литература:  70% (при необходимости используется 

возможности библиотеки семейного чтения. 

 Наглядно – дидактическими  пособиями:    

 

 Спортивным и двигательно - игровым  инвентарем:   

 

 Наличие современной информационно-технической базы: 

Оргтехника: 

-  

интернет 

отсутствует 

ТСО: 

- магнитола - 1 шт. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

•Имеется  Паспорт безопасности МОУ, включающий в себя пакет  

документов  по обеспечению безопасного функционирования . 
•Создана комиссия, способная  обеспечить деятельность учреждения в 

критических ситуациях: 
•Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется тревожная кнопка 

•Организованна деятельность  сторожей  .  
•Ведется работа с детьми  по  ОБЖ. 

 

3.3. Финансовые условия реализации Программы  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного  

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих  

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем  действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) 

по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа  дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного  

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании  

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных  

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение  

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется  в  соответствии  с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования  –  гарантированный минимально  

допустимый  объем финансовых  средств  в  год  в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

дошкольного общего образования;  

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,  

игрушек;  

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных  бюджетов,  а  также  

расходов  по  уходу  и  присмотру  за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный  закон  от  29.12.2012 N  273-ФЗ  "Об  образовании  в Российской Федерации"  нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками  с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны  

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством  

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности  (для  различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных  

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования  

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда  

работников, реализующих образовательную программу дошкольного  общего  образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации  –  местный  

бюджет);  

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  
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образовательная организация, реализующая программы  дошкольного общего  

образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций,реализующий  

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного  воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое  регулирование  на  региональном  уровне  следующих положений:  

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в  

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного  

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных  

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации  –  местный  бюджет),  но  и  на  уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет  –  

образовательная организация) и образовательной организации.   

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает  

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает  расходы  необходимые  для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента  Российской  Федерации,  

нормативно-правовыми  актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми  документами  регулирующими  уровень  оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год,  

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Справочно:  в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда  

работников образовательных организаций:  

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и  

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату  

работников;   
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рекомендуемое оптимальное  значение объема фонда оплаты труда педагогического  

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего  

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда  

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.   

 

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного,  учебно-вспомогательного  и иного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты  

труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с  

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение  

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого  

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации  

образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение  требований  к  условиям  реализации  

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком  

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования;  
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной  

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих  

локальных нормативных актах.   

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг  осуществляется  в  пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги   

Нормативные затраты на оказание i-той  государственной  услуги на  соответствующий  

финансовый год определяются по формуле:  

Р i гу= Ni очр ×ki, где:  

Рi гу–  нормативные затраты на оказание  i-той государственной услуги на  

соответствующий финансовый год;  

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы  i-той государственной услуги  

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt–  объем  i-той государственной услуги в соответствии с государственным  

(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы  i-той  государственной  (муниципальной)  

услуги образовательной  организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Niочр=Nгу+Nон , где  

Niочр–  нормативные затраты на оказание единицы  i-той государственной  

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием  государственной  

(муниципальной) услуги;  

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием  

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:  

Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу–  нормативные затраты,  непосредственно связанные с оказанием  

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;  

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда  

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной  

(муниципальной) услуги;  

Nyp–  нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со  стандартами  
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качества оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на  выплаты  по  оплате труда учитываются затраты на оплату труда только 

тех  работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный,  

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по  оплате  труда  

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы  времени персонала на  

количество единиц времени, необходимых для  оказания  единицы  государственной  услуги,  с учетом стимулирующих выплат  за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных  действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для  оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы  дошкольного образования:  

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле:  

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где:  

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования;                                                             

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

K1  –  коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или  

категорию воспитанников (при их наличии);  

K2–  коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение  

коэффициента – 1,302;  

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных  

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов);  

K4  –  коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по  обеспечению  

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования.  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным  затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:,                Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где                      

Nотпп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);  
Nком – нормативные  затраты на коммунальные услуги  (за исключением нормативных  
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затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни –  нормативные затраты на содержание объектов  недвижимого имущества,  

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным  

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);  

Nди –  нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого  
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее  – нормативные  

затраты на  содержание  особо ценного движимого имущества);  

Nсв- нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;  
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании  

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,  

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение  

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы  

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и  

противопожарной безопасности;  

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого  

имущества;  

нормативные  затраты на  содержание прилегающих  территорий  в  соответствии  с  

утвержденными санитарными правилами и нормами;  
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прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и  

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств  

пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,  

сброс снега с крыш, в соответствии с  санитарными  нормами  и  правилами,  устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов  опирается  на  результаты  педагогической  оценки индивидуального развития детей и  должно  быть  

направлено  в  первую  очередь  на  создание психолого-педагогических  условий  для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной  среды. Планирование  деятельности Организации должно быть направлено на  совершенствование  ее  

деятельности   и  учитывать результаты  как внутренней, так и внешней  оценки  качества  реализации программы Организации.   

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных  

программах, (См. п. 3.10.  Перечень литературных источников).  

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 
принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 
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-принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в дошкольной группе. 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

№п/п Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Воспитатель 

 

 

2. Диспансеризация все 1 раз в год Врач общей 

практики, фельдшер 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

 

Ежедневно Воспитатель  

2. Физическая  культура 

- в зале  

-  на воздухе 

Все  3раза в нед 

2 раза  

1 раз 

Воспитатель 

3. Подвижные игры Все  2 раза в день Воспитатель 

4. Гимнастика после дневного сна Все  Ежедневно Воспитатель 

5. Спортивные упражнения Все  

 

3 раза в неделю Воспитатель 

6. Спортивные игры все 3 раза в неделю Воспитатель 
7. «Школа мяча» Все  2 раза в неделю Воспитатель 

8. «Школа скакалки» Сред. старш.,   

подгот.  

2 раза в неделю Воспитатель 

9. Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в месяц Воспитатель  

Воспитатель  

 

 

10. Физкультурные праздники средняя, 

старшая, под-

готовит 

2 раза в год  Воспитатель 

11. День здоровья Все   1 раз в месяц Воспитатель  

12. Каникулы Все 

группы 

3 раза в год Все  

 

III.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

 

 

 

I.  

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все  2 раза в год Фельдшер 

2 Профилактика гриппа и простуд-

ных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  

фильтры, работа с роделями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции) 

Фельдшер 

Воспитатель 

     IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на занятиях 

физкультуре и     перед 

сном 

Воспитатель  

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

По назначе-

нию врача 

 

2 раза в год (ноябрь, 

Фельдшер 
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№ Оздоровительные мероприятия  младшая средняя старшая подготовительная 

1 Утренний прием детей на воздухе + + + + 

2 Контрастное воздушное закаливание + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + 

4 Босохождение + + + + 

5 Ребристая доска + + + + 

6 Дорожка с пуговицами + + + + 

7 Точечный массаж - - + + 

8 Умывание прохладной водой + + + + 

9 Полоскание горла кипяченой водой комнатной 

температуры 

+ + + + 

10 Прогулка 2 раза в день + + + + 

11 Коррекционная гимнастика + + + + 

12 Сон без маечек + + + + 

13 Соблюдение воздушного режима + + + + 

14 Проветривание помещений + + + + 

15 Световой режим + + + + 

  

 Система закаливающих мероприятий, организованных в образовательном учреждении 

  

Содержание  Возрастные группы 

Младшая     

( 3-4 года)  

Средняя                 

(4-5 лет)     

Старшая    

(5-6 лет) 

Подготовительная  

(6-7 лет) 

1.Элементы закаливания в повседневной жизни.                                                                                                            

В холодное время года допускается колебание t воздуха в присутствии детей 

1.Воздушно – 

температурный режим:  

+21*С   - 

+19*С 

+20*С  - 

+18*С 

+20*С – 

+18*С 

+20*С – 

+18*С 

Обеспечено рациональное сочетание t воздуха и одежды детей 

Одностороннее проветривание                        

(в присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 

минут). Допускается снижение t на 1-2*С. 

Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 минут). 

Критерием прекращения проветривания помещения является t 

воздуха, сниженная на 2-3*С. 

Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей t воздуха восстанавливается до 

нормальной. 
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Перед возвращением с 

дневной прогулки 

+21*С +20*С +20*С +20*С 

Во время дневного сна, во 

время вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

2. Воздушные ванны   

Прием детей на свежем 

воздухе (теплое время года) 

+18*С +15*С +15*С +15*С 

 Утренняя гимнастика В холодное время года проводится в физкультурном зале ежедневно, 

облегченная одежда 

 Физкультурные занятия +18*С +18*С +18*С +18*С 

В холодное время 2 занятия в физкультурном зале, 1- на улице. 

Форма спортивная, на улице облегченная 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям                                        

в холодное время 

-18*С -20*С -22*С -22*С 

 Свето – воздушные 

ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 

минут. В теплое время года ежедневно при t +20*С +22*С, после 

предварительной воздушной ванны в течение 10-15 минут. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта путем соответствия 

одежды, t воздуха в помещении 

+18*С +18*С +18*С +18*С 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно в помещении t  воздуха на 1-2 градуса ниже нормальной 

величины 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук водой комнатной t 

3. Водные ванны  

Обширное умывание 

(обтирание) после 

физкультурного занятия 

T воды +20*С 

2. Специальные закаливающие воздействия. 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 
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особенности состояния здоровья ребенка и его эмоциональный настрой. 

 Полоскание рта Ежедневно, водой комнатной t 

 Ножные ванны  В теплое время года ежедневно после дневной прогулки при t воды 

+20*С 

III Лечебно – оздоровительные мероприятия 

 Профилактика гриппа Ежегодно, вакцинация (по согласию родителей)  

 Фитотерапия  2 раза в год (по согласию родителей) 

 Витаминизация III блюда Постоянно  

 Дезинфекция воздуха 

помещения,  

Профилактические мероприятия 

 

7. Режим дня и распорядок  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение  режима и распорядка дня,  устанавливаемых с учетом условий 

реализации  программы  Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых  авторских вариативных 

образовательных программ, в  т. ч.программ дополнительного образования дошкольников  и других особенностей образовательной деятельности,  а  

также  санитарно-эпидемиологических требований.    
 

3.5. Режим пребывания детей в дошкольной группе МОУ Глебовской сош    в холодный период  года. 

Режимные процессы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая,  

группа 

Подготови-

тельная группа 

Приём детей, осмотр, 

самостоятельная игровая 

деятельность 
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность, наблюдение 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД  (1) 
9.00- 9.10 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
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Игры, наблюдение 
9.10-9.40 9.20- 9.40 9.25-9.40 9.30-9.40 

НОД(2) 
9.40-9.50 9.40-10.00 9.40-10.05 9.40-10.10 

Игры, наблюдения 
9.50-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.10-12.20 10.10-12.20 10.10-12.45 10.10-12.45 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 12.20-12.30 12.20-12.30 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.30-12.50 12.30-12.50 13.00-13.20 13.00-13.20 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 12.50-13.00 13.20-13.30 13.20-13.30 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.30-15.00 13.30-15.00 

Пробуждение, гимнастика после 

сна, воздушные ванны и водные 

процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.30 15.20-15.30 

НОД(3) --------------- ---------- 15.30-15.55 15.30-16.00 

Познавательно-игровая 

деятельность 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.55 -16.10 16.00-16.10 

Чтение художественной 

литературы с применением 

сказки терапии 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Обсуждение итогов дня, 

подготовка к прогулке, прогулка 

и игры. Уход домой. 

 16.30-17.30  

 

 

 

Режим пребывания детей в дошкольной группе МОУ Глебовской сош  в тёплый период   года 
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Режимные процессы Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая,  

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя встреча на улице, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке,  

занимательной деятельности, 

выход на прогулку 

 

9.00-9.10 

НОД  на прогулке 9.10-9.25 9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Игры, наблюдение, труд, 

воздушные солнечные 

процедуры 

9.25-9.50 9.30-9.50 9.35-9.50 9.40 -9.50  

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Игры, труд, воздушные 

солнечные процедуры 
10.00-12.00 10.00-12.30 10.00-12.30 10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
12.00-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко сну 12.45-12.55 13.15-13.25 13.15-13.25 13.15-13.25 

Сон  12.55-15.00 13.25-15.00 13.25-15.00 13.25-15.00 

Пробуждение, гимнастика после 

сна, воздушные ванны и водные 

процедуры 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Свободная игровая деятельность 

на свежем воздухе 
15.45-16.50 15.45-16.50 

Уход домой 16.50-17.30 

 

В теплый период вносятся изменения в режим пребывания детей  в дошкольном образовательном учреждении: прием детей, утренняя 

разминка производятся на свежем воздухе. Организованная занимательная деятельность, совместная и самостоятельная работа с детьми переносится 

на прогулку. 
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3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской  Федерации, руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее  –  Участники  совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в  

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

─предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;   

─предоставление возможности  давать экспертную оценку, рецензировать и  

комментировать ее положения  на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─предоставление возможности апробирования Программы, в  т. ч.    ее отдельных  

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности  и    обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.   

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов  

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

–научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  

–нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;   

–научно-методических материалов по организации образовательного процесса в  

соответствии с Программой;   

–методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы  

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных  

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;   

–практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

2. Апробирование разработанных  материалов в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических  

материалов с Участниками совершенствования Программы, в  т.  ч.  с  учетом  результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее  

реализации и т. д.  
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5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение  

Организаций, реализующих Программу.   

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для  

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных  

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также  их  научно-методическое сопровождение.   

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено  на  осуществление  научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает  создание  вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

─перечни научной, методической, практической литературы,  

─перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─информационные текстовые и видео-материалы,   

─разделы, посвященные обмену опытом;  

─актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования,  

–актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.8.5. Совершенствование материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы   

направлено  в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов  путем разработки проектов различных программ  

мотивации сотрудников Организаций, разработки  предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;   

–развитию материально-технических,  информационно-методических  и  других  ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в  т.  ч.  

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;   

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,  

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях.   

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  
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5. Распоряжение Правительства Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим  

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного  врача  Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного  врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская 

газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным  

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  10. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован  Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17 мая  2012  г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования»  (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002  «О  направлении  

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий  

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению  реализации  прав  граждан  на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  

 

Перечень литературных источников   
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При разработке Программы использовались следующие литературные источники,  

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем  значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1.  Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая  

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.   

2.  Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ  

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

3.  Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы.  –  М.:  

Просвещение, 2015.  

4.  Асмолов А.Г.  Психология личности. Культурно-историческое понимание  

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5.  Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6  

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

8.  Выготский Л.С.   Мышление и речь  // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,  

1982.  

9.  Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т.  – М.:    Педагогика,  

1986.   

10.  Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для  

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

11.  Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных  

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12.  Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –  

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13.  Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология  и  педагогика  обучения  дошкольников:  

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15.  Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.  

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16.  Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный  рост  ребёнка  /  Владимир  

Товиевич Кудрявцев.–  М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17.  Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.  –  М.:  

Смысл, 2012.  

18.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19.  Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20.  Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.  

21.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –  
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М., 2009.  

22.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению  

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23.  Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного  

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

24.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный  

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25.  Уденховен  Н. ван,  Вазир  Р.  Новое детство. Как изменились условия и   

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология:  учеб.  для  вузов:  гриф  МО,  М.: Юрайт,  

2014.   

27.  Патяева Е.Ю. От рождения  до школы. Первая  книга  думающего  родителя.  –М.:  

Смысл, 2014.  

28.  Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного  

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29.  Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.:  

Издательство «Национальное образование», 2015.  

30.   Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.  

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

31.  Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,  

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

32.  Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической  

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33.  Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных  

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.   

34.  Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем  

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая.  

Условия  успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по 

разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова.  –  СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 2011. 

– 288 с.  

35.  Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.  

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36.  Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37.  Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38.  Эриксон Э. Детство  и  общество  / 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.;  пер.  с  англ.  – СПб.:  

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39.  Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)  
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Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   

3.8. Методическое  обеспечение обязательной части  Программы 

 

Средства обучения и  воспитания   по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания детей 

Развитие  детей в 

игре 

- Настольно - печатные игры; 

- Дидактические  игры и игрушки; 

- Тематические наборы для сюжетно - ролевых  игр; 

-  Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-

бо,  и др.; 

- Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов, 

декораций); 

- Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля,  наборы мелких 

игрушек); 

Социально - 

коммуникативное  

развитие 

-Иллюстративный материал, серии  сюжетных картинок; 

- Уголки настроения 

-Уголки безопасности  с необходимым наглядным и игровым 

материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях 

(иллюстрации, плакаты,  альбомы, дидактические игры), детской 

литературой соответствующей тематики; 

- Материалы и оборудование для разных видов труда: 

 хозяйственно - бытовой; 

 труд в природе; 

 ручной труд. 

-Иллюстрации,  альбомы  с  фотографиями о труде взрослых, 

орудиями труда 

Познавательное 

развитие 

- Образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 

- Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов; 

- Материалы для математического развития:  

 Демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине предметов и 

их форме; материал и оборудование для формирования у 

детей представлений о числе и количестве; материал для 

развития временных  пространственных представлений 
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 -Развивающие игровые пособия  ,  игры-головоломки и т. п.); 
- Центры для организации игр с песком и водой с необходимым 

игровым оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста  ; 

- «Зеленые уголки» с комнатными растениями; 

- лаборатория  экспериментирования с необходимым оборудованием 

(лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные 

сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, 

бросовый и природный материал и  тому подобное); 

- Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, подобрана 

познавательная литература (энциклопедии, природоведческие 

журналы для детей); 

Речевое развитие - Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам 

-Серии предметных и сюжетных картинок; 

-Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи  для составления 

описательных и творческих рассказов; 

- Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, 

скороговорок; настольно-печатные игры; 

Материалы по восприятию художественной литературы и 

фольклора: - художественные произведения русских и зарубежных 

писателей, народным произведениям иллюстративный материал к 

знакомым произведениям; 
- Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания 

литературных произведений 

-Материал для занятий по подготовке к обучению грамоте (азбука в 

картинках, разрезная азбука,  модели звуков и т. п.). 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством 

 Произведения искусства (репродукции картин, малая 

скульптура); 

 Предметы народно - прикладного творчества (народные 

игрушки, предметы быта,  народные росписи); 

-Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных 

видов деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной 

фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, 
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краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.); 

- Материалы для конструктивной деятельности детей: 

 Конструкторы разных материалов и разных способов 

крепления (деревянные, пластмассовые, металлические);  

 Пазлы, мозаики; 

 Природный и бросовый материал; 

- Материалы по музыкальному воспитанию: 

 Музыкально - дидактические игры, игрушки  и пособия;; 

 Аудиовоспроизводящие устройства; 

Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны,  маракасы, барабаны, ложки и др.); 

 Фонотека с лучшими образцами классической и современной 

музыки для детей 

Физическое 

развитие 

-   пособия для освоения детьми элементов доступных  видов 

спорта: легкая атлетика, художественная гимнастика, игры с мячом, 

лыжи, акробатика; пособия для освоения основных движений в 

соответствии с Программой; 
-В групповом помещении:  

 Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, 

упражнения в основных движениях  (ходьба, бег, ползание, 

лазание, прыгание, занятия с мячом и; 

 Оборудование оздоровительной направленности  (массажеры, 

корригирующие дорожки, тренажеры дыхания и т. п.); 

 Инвентарь и оборудование для организации двигательной 

активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, 

обручи, скакалки, санки - ледянки, самокаты,  спортивные 

игрушки и т.п.); 

 Фонотека с записями музыки для  проведения физкультурно - 

оздоровительных мероприятий; 

 Дидактические игры по формированию представлений о 

ЗОЖ. 

 

3.9.РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ  ВОСПИТАННИКОВ  
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Настоящий режим составлен на основании ФЗ -273 «Закон об образовании в РФ», Устава   МОУ Глебовской сош Ржевского района  , СанПиН 

2.4.3049-13 , образовательной программы дошкольной группы. 

1 МОУ (дошкольная группа)  функционирует в режиме: 

(10,5часового пребывания). 

1. Режим работы  

- пятидневная рабочая неделя; 

-  часы работы – с 7.00 до 17.30; выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  детей (далее –обучающихся) 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

3. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

4. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

воспитанников  домой. 

5. При организации режима пребывания воспитанников более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 – 4 часа  и дневной сон; 

6. Общая продолжительность суточного сна для обучающихся дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на 

дневной сон.   Для обучающихся от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

7. На самостоятельную деятельность обучающихся 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 – 4 часов. 

8. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для обучающихся раннего возраста от 1,5 до 

3 лет составляет не более 10 мин (не более 1,5 часа в неделю). Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 

дня (по 8 – 10 минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

9. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

- для обучающихся от1,5 до 3-х лет – 10 минут, 

-для обучающихся от 3 до 4-х лет - 15 минут,  

-для обучающихся от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, 

- для обучающихся от 5 до 6-ти лет – 25 минут,  

-для обучающихся от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут. 

10. Максимально допустимый объем  недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ,  для 

обучающихся дошкольного возраста составляет: 

-в младшей группе (обучающихся четвертого года жизни) -1ч.30 мин; 

-в средней группе (обучающихся пятого года жизни) -3часа 40 мин.; 

-в старшей группе (обучающихся шестого года жизни) -5ч.50мин.; 

-в подготовительной группе (обучающихся седьмого года жизни)- 7 час.30 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  
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11. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после  

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

12. Перерывы между периодами непрерывной образовательной  деятельности – не менее 10 минут. 

13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной группе 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

14. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

15. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения воспитанников организуется в 

первой половине дня.  

16. Формами двигательной деятельности воспитанников в ДС являются утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, и другие. В объеме двигательной 

активности воспитанниками 5 – 7 лет предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 – 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей обучающихся, времени года и режима работы ДС. 

17. С воспитанниками второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 – 3 раза в неделю. 

18. Длительность занятий по физическому развитию для воспитанников от  1г до 1г 6 мес. составляет 6 – 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет – 8 – 

10 минут, от 2 лет 1 месяца до 3 лет – 10-15 минут. 

19.   Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста обучающихся и составляет: 

-  в младшей группе – 15 мин., 

-  в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

20. Один раз в неделю для обучающихся 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию обучающихся на открытом 

воздухе (при отсутствии у обучающиеся медицинских противопоказаний). 

21. Для достижения достаточного объема двигательной активности обучающихся используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

22. Конкретный режим посещения обучающимся ОО устанавливается договором об образовании, заключаемом между ОО и родителями 

(законными представителями) обучающимся. 

-в старшей группе (обучающихся шестого года жизни) -5ч.50мин.; 

-в подготовительной группе (обучающихся седьмого года жизни)- 7 час.30 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

23. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после  

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

24. Перерывы между периодами непрерывной образовательной  деятельности – не менее 10 минут. 

4.  Компоненты образовательной деятельности 
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Двигательная деятельность 3  ситуации физической 

культурой 

3 ситуации физической 

культурой 

3 ситуации физической 

культурой,одно из  которых    

на открытом воздухе 

3   ситуации физической 

культурой, одно из   которых    

на открытом воздухе 
2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи и социально - 

коммуникативное развитие 

1образовательная      

ситуация,      а также     во     

всех образовательных 

ситуациях 

1образовательная      

ситуация,      а также     во     

всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательная      

ситуация,      а также     во     

всех образовательных 

ситуациях 

1  образовательная     

ситуация,      а также     во     

всех образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению грамоте - -  1образовательная ситуация 

3 Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. - Исследование объектов  живой 

и неживой  природы, 
экспериментирование 

- Познание предметного и 

Социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1  образовательная   

ситуация   в   2 недели 

1 образовательная 

ситуация 

3 образовательная 

ситуация 

3  образовательная 

ситуация 

3.2. - Математическое и сенсорное 

развитие 

 1  образовательная 

ситуация 

2 образовательная 

ситуация 

2 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация)                                           

и  конструирование 

2образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

2  образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная  деятельность 2    музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной 

литературы 

 

1 образовательная ситуация   

 

1 образовательная ситуация   1 образовательная ситуация   1 образовательная ситуация   

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

11 образовательных 

ситуаций и  занятий 

14 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 образовательных 

ситуаций и занятий 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
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Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерс-  

кая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3  раза  в неделю 3  раза  в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая,режис-

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2  раза  в неделю 3  раза  в неделю 2  раза  в неделю 2  раза  в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная иисследовательскаядеятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1     раз   в 2 недели 1  раз  в  2 недели 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)                             в 

режиме дня отводится не менее 3-4 часов 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая группа Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 60 мин до 1ч.30мин. От 60 мин до 1ч 30 

мин. 

От 60 мин до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин до 1 ч.40 

мин 
Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 

Познавательная иисследовательскаядеятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 

1       раз       в       2 недели 1       раз       в       2 недели 1       раз       в       2 недели 1        раз     в     2 недели 

Лаборатория:  опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической направленности) 

1       раз       в       2 недели 1    раз     в      2 недели 1     раз     в       2 недели 1      раз      в      2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1       раз       в       2 недели 1 раз в неделю 1  раз    в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1     раз         в неделю 1       раз            в неделю 1 раз в   неделю 

Литературная гостиная: чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1       раз       в       2 недели 1        раз        в     2 недели 
ро
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Примерная модель физического воспитания  

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут 
Ежедневно 6-8 

минут 
Ежедневно 8-

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно   6-

10 минут 
Ежедневно 10-

15 минут 
Ежедневно 15-

20 минут 
Ежедневно 20-30 

минут 

Минутки здоровья 

(здоровьесберегающие 

техники) 

Ежедневно 5-10 мин. Ежедневно 10-15 мин 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна Ежедневно после утренней 

оздоровительной тренировки  

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут 
1 раз в неделю 30 

минут 

Ритмическая 

гимнастика 
1 раз в неделю 

15 минут 
1 раз в неделю 

20 минут 
1 раз в неделю 

25 минут 
1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Характеристики  двигательно - оздоровительных мероприятий 

 

№№ Мероприятия Цель Время в режиме Цикличность Ответственный 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

Занятия на  

тренажерах 

1 раз в 

неделю 15-20 

минут 

1 раз в 

неделю 20-25 

минут 

1раз в 

неделю 25-30 

минут 

1 раз в неделю 

25-30 минут 
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1. Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Оздоровление, 

повышение 

иммунитета 

По плану м/с по оздоровлению м/с по оздоров. 

2. Утренняя 

оздоровительная 

тренировка с 

закаливающим 

комплексом 

«Снежное 

пробуждение» (ст. 

д.в.) 

Физ. развитие, 

совершенствование 

функциональных 

систем организма, 

укрепление 

иммунной системы 

Перед 

завтраком 

ежедневно инструктор ФК 

3. Утренняя 

гимнастика (мл. и 

ср. д. в.) 

Физическое 

развитие и 

укрепление 

здоровья 

Перед 

завтраком 

ежедневно воспитатели 

 Физкультурное 

занятие в 

помещении 

Физическое 

развитие и 

укрепление 

здоровья 

Согласно 

расписания 

НОД 

3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

ф/к 

4. Логопедический 

самомассаж (дети с 

ЗПР и ОНР) 

Интеллектуальное 

развитие, 

подготовка 

артикуляционного 

аппарата 

Перед 

занятиями 

ежедневно воспитатели 

5. Кинезиологическое 

упражнение 

«Перекрест» 

Стимуляция 

памяти, мышления, 

речи, внимания 

Перед 

образовательной 

ситуацией 

ежедневно воспитатели 

6. Физминутки на 

малоподвижных 

образовательных 

ситуациях 

снятие утомления, 

повышение 

работоспособности 

На подвижных занятиях в/с, психолог, 

дефектолог 

логопед 

7. Закаливающий 

самомассаж (с 

младшего д.в.) 

Укрепление 

иммунной системы 

Перед 

прогулкой 

ежедневно в 

межсезонные 

переходы  

воспитатели 

8. Физкультурное 

занятии или физчас 

на прогулке 

Повышение двиг. 

активности, физ. 

развитие 

Утренняя 

прогулка 

В дни, когда 

нет физ. 

занятия 

воспитатели 

9. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Профилактика 

гиподинамии 

Прогулка, в 

группе  2 

полдня 

ежедневно воспитатели 

11. Бодрящая 

гимнастика с 

воздушным 

закаливанием  

Физ. развитие, 

укрепление 

иммунной системы,  

После дневного 

сна 

ежедневно воспитатели 

12. Гидромассаж (с 2 до 

5лет) 

Укрепление 

иммунной системы  

во время 

умывания 

ежедневно воспитатели 

16. Активный отдых 

(физ. досуг, дни 

здоровья) 

Физическое 

развитие 

 1 раз в месяц инструктор 

ФК 

 

Организация образовательного процесса 
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1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники от 2-х до 7-и лет, родители 

(лица, их занимающие), педагогические и медицинские работники. 

2. Содержание воспитательно-образовательного процесса в группе, за которой закреплен 

ребенок, определяется основной общеобразовательной программой ДО, исходя из особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 
3. Образовательный процесс включает в себя технологии, обеспечивающие индивидуальное 

личностно-ориентированное развитие ребенка.  

4. Образовательная работа с детьми регламентируется режимом дня,  перспективным планом и 

расписанием непосредственной образовательной деятельности  в группе, которую посещает ребенок, 

утвержденными руководителем ДОУ.  

5. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает создание условий для 

участия детей в различных видах детской деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

6. Дети имеют право посещать дополнительные кружки и студии по договору с родителями 

(законными представителями). 

7.Оценку промежуточных и итоговых результатов усвоения ООП ДО осуществляют воспитатели 

группы, к которой прикреплен ребенок. 
8 Педагог – психолог изучает особенности психического развития детей и при необходимости 

осуществляет коррекционно – развивающее сопровождение          

 

Организация воспитательно – образовательного процесса с детьми раннего возраста. 

 

Образовательный процесс в группах раннего возраста строится на основании программно – 

методического комплекса 

 Программы воспитания и обучения детей в детском саду под ред.  Т.Н.Дороновой  

 Программа «Радуга»,  Т.Н.Доронова 

 

Возрастной состав групп – дети 2-3 лет. 
 

Основные направления в развитии детей третьего года жизни:   

- физическое;            

- познавательное; 
-речевое;          

- художественно-эстетическое.  

       

Цель: Создание предпосылок ранней социализации личности ребенка (социально-личностное 

развитие).  

 

Задачи воспитания и обучения детей третьего года жизни:  

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения, предупреждать 

утомление.  Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными 

впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения.  

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

общения детей друг с другом. 



138 

 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и 

вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, литературы. 

 

Предполагаемый результат: 
Позитивный контакт с окружающими людьми, опыт самостоятельных действий, 

представление о себе, использование собственного опыта действий и имеющихся знаний, 

понимание направленности действий человека.   

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Кормление  Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 

С 2лет до 

3 лет 

3 5,5–6 2,5–2 10–11 

 

 

Особенности построения образовательного процесса 

 

Период адаптации 

Цель адаптационного периода:  способствовать успешной адаптации детей к новым условиям жизни 

в детском саду, развивать эмоциональную сферу в различных видах деятельности. 
Задачи. 

 Формировать чувство уверенности в окружающем. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Способствовать развитию положительного эмоционального фона. 

 

Особенности работы с детьми: 

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации . Взрослым необходимо помочь детям 

преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. 

Индивидуальное сопровождение осуществляется при трудной адаптации ребенка к условиям 

дошкольного учреждения. Работа строится по результатам диагностики, исходя из конкретной 

ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). Обязательно 

сотрудничество со взрослыми, окружающими ребенка. 
-В период адаптации детей необходимо использовать элементы телесной терапии (брать ребенка на 

руки, обнимать, поглаживать).  
-Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой.  

-Рассказывать сказки, петь колыбельные перед сном.  

-Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком.  

-Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные процессы. 

 

Воспитание в играх-занятиях. 

 

 Ведущая деятельность в раннем возрасте — предметная.  

 Ведущая психическая функция — восприятие. 

 В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. 

 Игры-занятия проводятся ежедневно: утром с  09. 00 – 09.10 (09.15 – 09.25), вечером с 15.30- 

15.40 (15.45 – 15.55) 

 Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в первой и второй половине дня.  
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 Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей группой (на третьем 

году жизни). 

 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. 

 В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время 

прогулки.  

 Игры-развлечения и наблюдения проводятся ежедневно с подгруппой детей. Комплексно – 

тематический принцип  построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

Длительность занятий и наполняемость групп 

Возраст  Количество детей Длительность занятий 

1г.6 мес.–3 г. 
 

8–12 10–12 

 

Расписание игр-занятий с детьми 3-го года жизни 

Название  Количество в 

неделю 

Игры – занятие: окружающий мир, развитие речи 2 

Игры – занятие: чтение художественной литературы 

/природный мир 
1 

Музыкально – игровая деятельность 2 

Художественное творчество 

(рисование,  лепка/ аппликация) 

2 

двигательно – игровая деятельность 2 

Познавательно исследовательская   деятельность  -

конструирование 
1 

Не более 10 занятий в неделю 

 

Работа с родителями. 

Привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих укреплению резервных 

возможностей детского организма в период адаптации к дошкольному учреждению; анкетирование 

родителей на готовность ребенка к поступлению в ОУ; индивидуальные консультации для 

родителей. 
Просветительская работа с родителями в форме:  

сообщений на родительских собраниях (например, «Адаптация ребенка к детскому саду», 

«Психологические характеристики раннего возраста»); семинаров-практикумов (например, «Игры в 

раннем возрасте); просветительских листовок (например, «Как общаться с ребенком?», «Что делать, 

если»), информационных текстов о работе специалистов дошкольного учреждения с детьми раннего 

возраста («Представление группы раннего возраста») 

 

Мониторинг особенностей развития детей раннего возраста 

Мониторинг особенностей развития детей раннего возраста  включает в себя диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, двигательной сферы, игровой деятельности в 

соответствии с эпикризными сроками развития ребенка раннего возраста. Методический арсенал 

психологического обследования во многом зависит от возможностей обследуемого, от его 

способностей выполнять тестовые задания. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного 

наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая 

деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка. 
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Результаты исследования заносятся в индивидуальную карту развития и поведения ребенка. Анализ 

карт и выработку рекомендаций  осуществляет педагог – психолог. 

 

4.1. Особенности  традиционных   событий,  праздников,   мероприятий 

 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь событий.  Под событием  мы понимаем  -  явления, происходящие в 

социальном и природном окружении ребенка. Их  тематика ориентирована на все направления 

развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 события в нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 события в окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 события в мире  искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционные  для семьи, общества и государства праздничные события  (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.);  

 события, посвященное наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.) 

 события, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День  

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Принцип  обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию  в ходе «проживания» ребёнком 

содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения 

Программы; 

• технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм, заключающийся в 

плавном переходе от одного события к другому); 

• многообразие форм подготовки и проведения   событий; 

• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному 

(основная часть событий повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при их подготовке и 

проведении); 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

подготовку и проживание событий и подготовку к ним родителей воспитанников); 
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Формы проживания  событий 

 

Форма Отличительные признаки Технология реализации Возраст 

Праздник – событие в 

жизни человека 

посвященное 

различным сторонам 

человеческого бытия 

- Количество праздников самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей; 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда 

совпадает с официальной датой празднования, фактическая 

дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

• период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, реализующими Программу, в соответствии с 

тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, в том 

числе специальными образовательными потребностями; 

Сбор информации по  теме 

праздника 

Подготовка к празднику: 

Вовлечение всех участников 

образовательного процесса; 

Интеграция всех видов детской 

деятельности 

Праздничное событие (концерт, 

спектакль,  развлечение и т.п.) 

С младшего 

дошкольного 

возраста 

Игровой 

образовательный 

модуль 

объединение занятий на 

основе какого – либо 

сюжета, темы. Как 

законченный «узел» 

имеет «завязку», 

основную часть, 

завершение. 

Модуль обеспечивает - 

- интеграцию  всех  видов детской деятельности; 

- решение  нескольких целей и задач за короткий отрезок 

времени; 

- возвращение  исходного смысла занятию, как занимательному  

делу, т. к. дети все время заняты интересным для них делом 

(вплоть до бытового разговора и свободной деятельности); 

-  сюжет, который  разворачивается на протяжении длительного 

времени;   

-  ничего «понарошку». Чего нельзя  выполнить  в модуль не 

включается; 

- Отсутствие психологического давления на ребенка.  Дети 

усваивают знания не потому, что это запланировал педагог, а 

потому что это понадобиться им в сегодня или в ближайшем 

будущем; 

 

Структура модуля  

Начало –- выбор тематики и 

общей направленности, сюжета 

модуля: игра, переписка со 

сказочным персонажем, поиски 

клада и т.п. 

«Завязка» - первое вводное 

занятие, связывающее процесс 

обучения с реальной жизнью, 

любимым делом детей;  

Основная часть – комплекс 

логически объединенных   

занимательных дел, 

представленных разными 

формами и методами. 
Завершение – подведение итогов 

в виде праздника, игры, конкурса, 

С младшего 

дошкольного 

возраста 
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бала, т. е. того дела ради которого 

задумывался сюжет.     

Акция   

ряд действий, 

предпринимаемых для 

достижения 

социально – значимой 

цели,  

направленной на 

привлечение 

внимания  окружающих 

к какой либо – проблеме 

и   

активное участие в 

решении обозначенной 

проблемы 

Акция это –  
- Проживание тем, актуальных  социально – значимых  для 

окружающего сообщества; 

-  Вовлечение детей в практические действия по  решению  

выдвинутой проблемы; 

- Формирование активной позиции всех участников  акции: 

детей, педагогов, родителей, социума в решении  проблем, 

которые возникают в социальном  окружении, в природе; 

- Использование всех видов  детской деятельности 

для «погружения» в тему акции; 

 

 

1. Знакомство с проблемой, 

причинами ее возникновения и 

способами ее решения (Сбор 

информации);   
2. Практические действия по 

решению выдвинутой проблемы  
3. Мероприятия по привлечению 

внимания  окружающих к 

решению проблемы (Выставка 

плакатов, раздача листовок, агит. 

концерты, выступление  по радио и 

т. п.) 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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Проект – способ 

взаимодействия ребенка 

с окружающей средой, 

поэтапная практическая 

деятельность по 

достижению 

поставленной цели.  

 

Признаки проекта 

 игра «всерьёз» 

 Проект наличие проблемы, требующей  поиска решения  

 детская самостоятельность 

 сотворчество ребят и взрослых 

 применение знаний на практике 

Проект – это "пять П":   

Проблема - работа над проектом 

всегда направлена на разрешение 

конкретной значимой для ребенка 

проблемы – исследовательской, 

информационной, практической. 
Проектирование (планирование) - 

Совместное планирование действий 

по разрешению проблемы,  

определения вида продукта и 

формы презентации; 

Поиск информации по проблеме; 
Продукт в который оформляется  

собранная информация;  
Презентация созданного продукта. 

Защита  проекта. 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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Примерный календарь событий  
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2 –я младшая группа средняя группа старшая группа подг   подготовительная гр. 

Сентябрь  

1-я неделя:  Событие «Закончилось лето, здравствуй дошкольная группа!»  
(Национально – культурный компонент) 

 

Ориентировка в помещениях 

дошкольной группы 

Труд воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, сторожа. 

Здравствуй дошкольная 

группа! 
Ориентировка в помещениях 

дошкольной группы.  
Труд взрослых в ОУ. 

Здравствуй дошкольная группа! 

Ориентировка во всех помещениях МОУ 

и на его территории, в ближайшем 

социальном окружении.  
История школы 

Скоро в школу 

Образовательные учреждения  

г.Ржева и Тверской области: 

ступени образования  (сад,  

школа , лицей , университет). 

2 –я неделя: Событие « Наступила осень» (признаки осени) 

( Национально – культурный  компонент: растения, деревья, кустарники) 

Кружит осень золотая 

Деревья на участке детского 

сада: сосна, береза, тополь. 

Осень в гости просим 

деревья и кустарники  на 

участке МОУ и городских 

улицах. 

«Листвы прощальная краса» 

Деревья и кустарники Тверской 

земли 

« Осенняя пора, очей 

очарованье» 

Деревья и кустарники 

Тверской земли  

3 –я неделя: Событие «Уборка урожая» 

 

Во саду ли, в огороде Выросли на грядке 

вкусные загадки 

Ворота открывай, едет с поля урожай . 

Трудселянна приусадебном участке;  
Осень – запасиха,  

зима  - подбериха  

Сельское хозяйство 

4 –я неделя: Событие «Дары осени» (грибы, ягоды) 

( Национально – культурный  компонент) 

В лес по грибы, по ягоды 

 

В грибном царстве Грибы, ягоды Грибы, ягоды 

Октябрь 

1-я неделя:  Событие «Перелет птиц» ( птицы перелетные, зимующие) 

( Национально – культурный  компонент «Птицы ») 

Птицы на участке детского 

сада: ворона, воробей, сорока, 

голубь 

Птицы на участке детского 

сада: ворона, воробей, 

сорока, голубь, синичка 

снегирь 

Птицы, зимующие  и перелетные Птицы, зимующие и перелетные  

 

2 –я неделя: Событие  «Всемирный день животных»  

(Национально – культурный  компонент «Дикие животные ») 

В гости к медведю 

Животные лиса, заяц, медведь, 

белка 

Лесные жители 

Животные , их детеныши 

Дикие животные  

Красная книга 

Дикие животные. 

Красная книга, 

среда обитания и животные 

3 –я неделя:  «Домашние животные» 

 

На бабушкином подворье 

 

Домашние животные в 

квартирах горожан и на 

домашних подворьях 

Домашние животные в  квартирах и 

на подворьях горожан 

Животноводство  

(Ржевская птицефабрика) 
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4.2     .   Учебный план дошкольной группыМОУ Глебовскойсошна 2020 –21 уч.год.  

14.                                                                                            

О
б

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б

л
а

ст
и

 

Виды 

деятельности 
Наименова-

ние 

дисциплин                         

Количество дисциплин в 

неделю 

Количество дисциплин в год 

Разновозрастные группы Разновозрастные группы 

Млад-          

шая 

Сред-

няя 

Ста-               

шая 
Подг-

товите-
льная 

Млад-

шая 

Сред-

няя 

Стар-

шая 

Подгото-

вит-
льная 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь

-н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Познание 

 

Познаватель-

ное развитие 

1 1 1 1 32 32 32 32 

ФЭМП - 1 2 2 32 32 64 64 

Сенсорное 
развитие 

1    32    

         

Р
а
зв

и
т
и

е 
р

еч
и

 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы 

Ознакомление 
с 

художествен-

ной 
литературой 

1 1 1 1 32 32 32 32 

Коммуника-

ция 

Развитие речи 1 1 1 1 32 32 32 32 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 1 - - - 32 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Труд Художествен-
ный труд  

/кон- 

струирование 

1 1 1 1 32 32 32 32 

Художествен-

ное 

творчество 

Изобразитель-

ная 

деятельность 

и   
ознакомление  

с искуством 

1 1 1 1 32 32 32 32 

Музыка Музыкальное 
воспитание 

2 2 2 2 64 64 64 64 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Физическая 

культура.  

Здоровье 

 

 

 

Физическое 

воспитание 

2 3 3 3 64 96 96 96 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Безопасность ОБЖ - - 1 1 - - 32 32 
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Социализа-

ция 

 

 

 

 

 

 

Явление 
общественной 

жизни. / 

Общественное 

окружение 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
32 

 

32  

 ИТОГО:  10 11 14 

 

15 320 352 448 480 
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возраст детей,                        

группы 
Разновозрастная  группа 

Младшая 

группа  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа   

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа     
Длительность услов-
ного учебного часа 

10мин. 15мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Кол-во условных 
часов в неделю 

1ч.40мин. 2ч.30мин. 3ч.40мин. 5ч. 50 мин. 7 ч.30 мин. 

Кол-во условных 
часов в год 

53ч.20 мин. 80 ч.00 мин. 117ч.20 мин. 186ч.40 мин. 240 ч. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА РЕБЕНКА В ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ                

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                                 

дошкольной группы МОУ Глебовской сош 

 

 

 
Проектирование образовательного процесса с учётом интеграции образовательных областей  

 

Направления развития,  

образовательные 

области            

  Возраст детей 

младшая 

группа 2-

3 года 

младшая 

группа    

3-4 года  

Средняя 

группа                 

4-5лет 

Старшая 

группа                   

5-6 лет 

Подготовительная 

группа                               

6-7(8)  лет   

 Обязательная  часть 

1. Физическое развитие 

Физическая культура (НОД) 2*10 мин 2*15 мин 3*20мин 3*25 мин 3*30 мин 

Здоровье -  В ходе режимных моментов и через интеграцию с 
другими образовательными областями 

2. Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность (ОБЖ)  В ходе режимных моментов и 
через интеграцию с другими 
образовательными областями 

1*25 мин 
  

1*30 мин 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

 В ходе режимных моментов и 
через интеграцию с другими 
образовательными областями 

1*25 мин 
  

1*30 мин 

Труд, развитие общения, 
нравственное воспитание. 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями  

Игровая деятельность  В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями 

3. Познавательное развитие 

Познание (НОД) 2*10 мин 2*15 мин 2*20 мин 3*25 мин 3* 30мин 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора. 

 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

1  

ФЭМП -    1   1  2 2 

Познавательно-
исследовательская 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями    



 

150 

 

деятельность 

Игры-занятия со 
строительным и бросовым 
материалом 

  В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями                                                                  

Игры-занятия с 
дидактическим материалом 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями 

Патриотическое воспитание 
(Соц.-ком. развитие) 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями                

Экологическое воспитание В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями 

Народная культура и 
традиции 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями                

Сенсорное развитие 1  В ходе режимных моментов и через интеграцию с 
другими образовательными областями   

4. Речевое развитие 

Развитие речи (НОД) 2*10мин 2*15 мин 2*20 мин 2*20 мин 3*30 мин 

Подготовка к обучению 
грамоте 

 -  - -   - 1 

Чтение художественной                         
литературы 

1 1 1 1 1 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

5. Художественно-эстетическое развитие 

5.1. Художественное 
творчество (НОД) 

2 *10 мин 2* 15 
мин 

2* 20 мин 2* 25 мин 2*30 мин 

Рисование 1  1 1 1 1 

Лепка 1  1 1 1 1 

Аппликация  В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями   

Ручной труд    В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями      

5.2. Музыка (НОД) 2*10 мин 2*15 мин 2*20 мин 2* 25мин 2*30 мин 

Всего 10 10 11 14 15 

Время в неделю 1ч 40 
мин 

2ч 30 мин 3ч 40мин 5 ч 50 мин 7 ч 30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,                                                          

реализуемая во второй половине дня 

1. Работа с социумом   

Работа с библиотекой (по 
плану) 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями             

Работа с домом культуры (по 
плану) 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями             

2. Нерегламентированная деятельность  

Работа по проектам   В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями                                                                 

«Моя малая Родина» - -  В ходе режимных моментов и через 
интеграцию с другими 
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образовательными областями             

Календарь событий   В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями             

«Воспитание интереса и 
уважения к культурам разных 
стран» 

- - -  В ходе режимных моментов и 
через интеграцию с другими 
образовательными областями  
        

Физкультурно-
оздоровительная работа 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями                   

Всего Режимные моменты 

Всего занятий в неделю 10 10 11 14 15 

Общее время в неделю 1ч 40мин 2ч 30 мин 3ч 40 мин 5ч 55мин 7ч 30 мин 

 
Сетка непосредственной образовательной деятельности и мероприятий работы с детьми при  

осуществлении образовательного процесса на 2015-16 уч.год  

Время в 

режиме 

дня 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Младший возраст (1,5-4 года) 
1-я 

половина 

дня  

1.Познаватель-

ное развитие                   

2.Физическая 

культура    

1.Математика 

(ФЭМП) 

 

1.Развитие речи 

2. Физическая 

культура (на 

улице) 

1.Художествен-

ный труд 

1.Музыка   

2.Изобразител. 

деятельность          

2-я 

половина 

дня  

3.Чтение 

художественной 

литературы 

1.Музыка  

 

  

Средний возраст(4-5 лет) 
1-я 

половина 

дня  

1.Познавательн-

ное развитие 

2. Физическая 

культура    

1.Математика 

(ФЭМП) 

 

1.Развитие речи                                 

2. Физическая 

культура (на 

улице) 

1.Художествен-

ный труд 

1.Музыка   

2.Изобразител. 

деятельность                            

2-я 

половина 

дня 

3.Чтение 

художественной 

литературы 

2.Музыка   3.Физическая 

культура 

Старший возраст(5-6 лет) 

1-я 

половина 

дня  

1.Познавательн-

ное развитие 

2. Физическая 

культура    

1.Математика 

(ФЭМП) 

 

1.Развитие речи                                 

2. Физическая 

культура (на 

улице) 

1.Художествен-

ный труд   

2.Математика 

(ФЭМП) 

1.Музыка 

2.Изобразител. 

деятельность 

 

 

2-я поло-

вина дня 

3.Чтение 

художественной 

литературы 

2.Музыка 3.Общественное 

окружение 

3.ОБЖ 1.Физическая 

культура 

Подготовительный возраст(6-7 лет) 
1-я 

половина 

дня 

1.Познавательн-

ное развитие 

2. Физическая 

культура    

1.Математика   

(ФЭМП)  

2.Обучение 

грамоте 

1.Развитие речи 
2.Физкультур-

ное занятие(на 

улице) 

1.Художествен-

ный труд   

2.Математика 

(ФЭМП 

1.Музыка 
2.Изобразител. 

деятельность 
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2-я 

половина 

дня 

3.Чтение 

художественной 

литературы 

3.Музыка 3.Общественное 

окружение 

3. ОБЖ 3.Физическая 

культура 

Организация занятий осуществляется строго в соответствии с графиком организации занятий на учебный год.   

Календарный период Вид деятельности 

С1сентября по 15сентября Диагностика и мониторинг ЗУН и компетентностей детей 

С16 сентября по 31 декабря Учебный период 

С 01 января по 11января   Новогодние каникулы 

С12 января по 22 марта Учебный период 

С 23 марта по 29 марта Неделя здоровья, спортивного досуга 

С30 марта по 17 мая  Учебный период 

С 18 мая по 31 мая Диагностика и мониторинг ЗУН и компетентностей детей 

С 01 июня по 31 августа  «Летне- оздоровительный период» 

 

Режим дня   (младшая, средняя подгруппа) 

В

ремя 

Длител

ьность 

Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.

00- 8.20 

20 мин 

 

Прием детей, утренний фильтр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя . 

Взаимодействи

е с семьями 

СОД в РМ, СД 

8.

20- 8.30 

10 мин 

 

Утренняя гимнастика 

подготовка к завтраку 

СОД в РМ 

8.

30-8.50 

20 мин Завтрак Воспитание 

культуры еды 

8.

50- 9.00 

10 мин Игры СД 

9.

00 - 9.20 

20 мин Занимательная деятельность   НОД 

9.

20- 9.30 

10 мин Игры СД 

9.

30-9.50 

20 мин Занимательная деятельность НОД 

9.

50- 10.00 

10мин Игры 

 

СД 

10

.00-10.20 

20 мин Занимательная деятельность НОД 

10

.20-12.20 

120 

мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

СОД в РМ, СД 

12

.20-12.50 

30 мин Подготовка к обеду, обед Воспитание 

культуры  еды 

12

.50-15.00 

130 

мин 

Подготовка ко сну, сон отдых 

15

.00-15.20 

20 мин Подъем, гигиенические 

оздоровительные процедуры, гимнастика 

СОД в РМ 
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после сна 

15

.20-15.40 

20 мин Познавательная деятельность СОД в РМ, СД 

15

.40-16.00 

20 мин Полдник Воспитание 

культуры еды 

16

.00-16.20 

20 мин Игры СД 

16

.20-16.30 

10 мин Чтение художественной литературы  СОД в РМ 

16

.30-17.30 

60 мин.               Обсуждение итогов дня, подготовка 

к прогулке, прогулка и игры. Возвращение  

домой. 

СОД в РМ, СД                   

Взаимодействи

е с семьями 

 

И

того 

 

60 

мин.(2р.в нед. 

40 

мин.3р в нед. 

 

 

НОД- непосредственно 

образовательная деятельность 

 

 

 
 

   

 290 

мин 

СОД в РМ - совместная 

организованная деятельность в режимные 

моменты 

 

 

 

 

 

60 мин Взаимодействие с семьей 

180 

мин 

СД- самостоятельная деятельность 

440 

мин 

Время на реализацию программы  

(75.9 %) 

 

Режим дня ( старшая, подготовительная подгруппа) 

Вре

мя 

Дл

итель-

ность 

Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00 

- 8.20 

50 

мин 

 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя,   

Взаимодействи

е с семьями 

СОД в РМ, СД 

8.20 

- 8.30 

10 

мин 

 

Утренняя гимнастика                                                        

Подготовка к завтраку 

СОД в РМ 

8.30-

8.50 

20 

мин 

Завтрак Воспитание 

культуры еды 

8.50 

- 9.00 

10 

мин 

Игры, подготовка к коллективной 

деятельности 

СД 
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9.00 

-9.25 

(2 р. 

в нед) 

 

9.35 

- 10.00 

(3 р. 

в нед.) 

10.10

- 10.35 

25м

ин 

Занимательная деятельность   НОД 

10 

мин 

Игры СД 

25 

мин 

Занимательная деятельность НОД 

10 

мин 

Игры СД 

25 

мин 

Занимательная деятельность НОД 

10.35

- 10.45 

10 

мин 

Подготовка к прогулке СОД в РМ, СД 

10.45

- 12.45. 

120 

мин 

Прогулка СД 

12.45

-13.00 

15 

мин 

Возвращение с прогулки, групповые 

традиции, подготовка к обеду 

СОД в РМ, СД 

13.00 

-13.20 

20 

мин 

Обед Воспитание 

культуры еды 

13.20 

-13.30 

10 

мин 

Подготовка ко сну СОД в РМ, СД 

13.30

-15.00 

90  

мин 

сон Отдых 

15.00

-15.20 

20 

мин 

Пробуждение, оздоровительные 

мероприятия, гигиенические процедуры 

СОД в РМ, СД 

15.20

-15.40 

20 

мин 

Познавательная деятельность СОД в РМ, СД 

15.40

-16.00 

20м

ин 

Полдник Воспитание 

культуры еды 

16.00

-17.30 

90 

мин  

 

Игры, чтение, обсуждение итогов дня, 

подготовка к прогулке, прогулка и игры. 

Возвращение  домой. 

СОД в РМ, СД 

Взаимодействи

е с семьями 

Итого 75 

мин 

(2 

раза в 

неделю) 

50 

мин  

( 3 

раза в 

неделю) 

НОД- непосредственно 

образовательная деятельность 

 

195 

мин.  

 

СОД в РМ -совместная 

организованная деятельность в режимные 

моменты 
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60 

мин 

Взаимодействие с семьей 

275 

мин  

СД- самостоятельная деятельность 

445  

мин  

Время на реализацию программы  

(78.8 %) 

 

Распределение нагрузки и смена видов деятельности воспитанников . 

 

7.00 – 9.00 9.00 – 10.20 10.20 –12.20 12.20 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 

17.30 

Прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Утренняя 

развивающая 

гимнастика. 

Подготовка к 

завтраку.  

Завтрак. 

Занятия по 

сетке с 

включением 

игр, 

физкульт- 

минуток. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Подготовка к 

обеду.  

Обед. 

Подготовка ко 

сну. 

Сон. 

Постепенное 

пробуждение. 

Ободряющая 

гимнастика. 

Полдник. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя с 

детьми. 

Прогулка. 

Уход детей 

домой. 

Структура  учебного года  

Организационные занятия начинаются с 16 сентября. 

« с 01сентября по 15 сентября – адаптационный, диагностический период;                                                               

«  с 16 сентября по 31 декабря—образовательный период;                                                                            

«  с 01 января по 11 января – новогодние  каникулы;                                                                                                     

«  с 12 января  по 22 марта – образовательный период;                                                                                      

«  с 23марта по 29 марта – неделя здоровья ,спортивного досуга;                                                                    

«  с 30 марта по 17 мая – образовательный период;                                                                                       

«  с 18 мая по 31 мая – диагностический период;                                                                                          

«  с 1 июня по 31 августа – «летне- оздоровительный период». 

Структура  воспитательного – образовательного процесса 

День делится на ТРИ блока; 

Утренний образовательный блок(7.00.до 9.00 часов утра) включает в себя совместную деятельность 

воспитателя и ребенка, свободную самостоятельную деятельность детей;                                                          

Развивающий блок ( 9.00—11.00 часов утра) представляет собой организованное обучение в форме 
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занятий;Вечерний блок (15.30—17.30 часов вечера) включает в себя совместную деятельность ребенка и его  

совместную деятельность с воспитателем, индивидуальные занятия с детьми. 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Режим работы  дошкольной группы – 10,5 часов    

Содержание 1 младшая 

группа 

(1,5-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

( 5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Начало учебного 
года 

1 сентября 
2020г. 

1 сентября 
2020г. 

1 сентября                     
2020г. 

1 сентября 
2020г. 

1 сентября              
2020г. 

Окончание 

учебного года 

31 мая             

2021 г. 
 

31 мая  

2021 г. 
 

31 мая                           

2021 г. 
 

31 мая  

2021 г. 
 

31 мая                       

2021г. 
 

Продолжительность 

учебного года, в 

том числе: 
1 полугодие 

2 полугодие 

37 недель                
 

 
17 недель 

20 недель 

37 недель 
 

 
17 недель 

20 недель 

37 недель 
 

 
17 недель 

20недель 

37 недель 
 

 
17 недель 

20 недель 

37 недель 
 

 
17 недель 

20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Всего НОД в 

неделю 

10 10 11 14 15 

Регламентирование 
образовательного 

процесса 

Первая 
половина 

дня                      

 

Первая 
половина 

дня             

Вторая 

половина 
дня 

Первая половина дня 
Вторая половина дня 

Первая 
половина 

дня 

Вторая 

половина 
дня 

Первая половина 
дня 

Вторая половина 

дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.2020-

15.09.2021. 
18.05.2021-

29.05.2021. 

01.09.2020-

15.09.2020. 
18.05.2021-

29.05.2021. 

01.09.2020-

15.09.2020. 
18.05.2021-

29.05.2021. 

01.09.2020-

15.09.2020. 
18.05.2021-

29.05.2021. 

01.09.2020-

15.09.2020. 
18.05.2021-

29.05.2021. 
Каникулы 01.01.2021. 

10.01.2021. 
01.01.2021. 

10.01.2021. 
01.01.2021. 

10.01.2021. 
01.01.2021 

10.01.2021. 
01.01.2021.    

10.01.2021. 
Праздничные дни 4 ноября, 1-

11 января,23 

февраля, 7-9 

марта, 1-4, 
9-11 мая 

4 ноября, 1-

11 

января,23 

февраля, 7-
9 марта, 1-

4, 9-11 мая 

4 ноября, 1-11 

января,23 февраля, 7-

9 марта, 1-4, 9-11 мая 

4 ноября, 1-

11 

января,23 

февраля, 7-
9 марта, 1-

4, 9-11 мая 

4 ноября, 1-11 

января,23 

февраля, 7-9 

марта, 1-4, 9-11 
мая 

Итого недель с 
осуществлением 

НОД 

32 32 32 32 32 

Работа учреждения 

в летний период 

01.06.2021.-

31.08.2021. 
01.06.2021.-

31.08.2021. 
01.06.2021.-

31.08.2021. 
01.06.2021.-

31.08.2021. 
01.06.2021.-

31.08.2021. 
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