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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

комбинированного вида» (далее - Учреждение) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная деятельность направлена на:  

- формирование общей культуры, 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, 

- формирование предпосылок учебной деятельности,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная деятельность по основной программе дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад №10 

комбинированного вида» (далее – Программа) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами:  

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован в Минюсте России 29 января 2021г., регистрационный 

номер №62296). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Основой для разработки Программы стал Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  

 

Программа разработана рабочей группой педагогов Учреждения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

 

Программа направлена на всестороннее развитие детей и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования по 
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основным направлениям: физическому, художественно-эстетическому, речевому, 

познавательному и социально-коммуникативному развитию. 

 

Обязательная часть программы разработана с учётом примерной Основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 

2/15) и с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой– М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

  

В вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются следующие парциальные программы: 

 О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников», 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду», 

 Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» , 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

 

Образовательная 

область 

Парциальная программа Автор 

программы 

Речевое развитие «Развитие речи 

дошкольников» 

 

О.С. Ушакова 

Познавательное 

развитие 

«Математика в детском 

саду» 

 

В.П. Новикова 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей» 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 

Федеральному Закону «Об образовании в РФ» определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования:  

➢ объем;  

➢ содержание образования;  

➢ планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

•особенности организации образовательного процесса. 

  

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника.  

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, 
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 создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения: 

 - особенности образовательного Учреждения  

 - образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 -контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами Учреждения; 

 -возможности окружающего социума для развития детей;  

-сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтении), в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 

широким вовлечением в образовательный процесс семьи и социальных партнеров.  

 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации.  
 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

✓ нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

✓ образовательного запроса родителей;  

✓ видовой структуры групп; 

 ✓ если ее реализация не дает ожидаемых результатов и др. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы: 

 

Цель: создание условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства.  

На основании поставленной цели Учреждение ставит перед собой следующие  задачи: 

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

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни.  

2. Создание благоприятных условий развития воспитанников в адекватных их возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

 5. Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности.  
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6. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования.  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

8. Развитие речевых и коммуникативных способностей дошкольника с учетом их 

индивидуальных особенностей развития. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия в содержании Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

10. Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 

 - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью является 

развитие детей с различными стартовыми возможностями и темпами роста. 

Образовательное содержание предлагается ребенку через различные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога на зону ближайшего развития ребенка, что способствует развитию и расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 
- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеется возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; отбор образовательного материала учитывает зону ближайшего развития, применение 

полученной информации в практической деятельности.)  

 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Принцип 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов деятельности 

вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. 

 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
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дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания 

• своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно- деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО:  

 

Культурно-исторический (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин). 

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитанников. 

 Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики его 

ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, региона, 

основных ценностей ориентаций народа, этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: традициям, 

обычаям, нормам и правилам общения. 

 Организация культурных практик. 

Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в котором он 

является творцом собственной деятельности (определяет и реализует собственные 

цели, берёт ответственность за результат). 

 

Системно-деятельностный (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

 Понимание закономерности детского развития – личностное, социальное, 

познавательное развитие воспитанников определяется характером организации их 

деятельности. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребёнка. 

 Опора на ведущие виды деятельности (предметно-манипулятивную в раннем 

возрасте, игру – в дошкольном). 

 

Личностно-ориентированный подход  
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и поддержка 

потребности в самостоятельности, свободе и выборе (возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения). 
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 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 Поддержка САМОдеятельности ребёнка, опора на активность ребёнка и способность 

к самообучению. 

 Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех или иных 

способов поддержки и организации взаимодействия детей, способность к осознанным 

преобразованиям образовательной среды). 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики. 

 

Характеристика групп ДОУ. 

Характеристика групп МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» 

обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 2 до 8 лет. 

 В МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» функционируют 6 групп. Из 

них: 

     4 группы общеразвивающей направленности:  

 группа раннего возраста (2-3 года), 

  младшая группа (3-4 года), 

 средняя группа (4-5 лет), 

 разновозрастная группа (5-7(8) лет), 

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (реализуют адаптированную основную образовательную программу для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи): 

 старшая группа компенсирующей направленности, 

 подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. Ежегодный контингент детей определяется 

социальным заказом родителей воспитанников 

 

Комплектование групп регламентируется: 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в том, что предельная 

наполняемость группы определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Уставом Учреждения. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 
 ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов).  

 

Реализация Программы происходит в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Решение 
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программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки при 

реализации образовательных программ ДО (включая реализацию дополнительных 

образовательных программ) соответствует требованиям СанПин: в группе раннего возраста 

(дети третьего года жизни) – 1,5 часа; в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 

часа 45 мин.; в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа; в старшей группе (дети 

шестого года жизни) – 6 часов 15 мин.; в подготовительной группе (дети восьмого года 

жизни) – 8 часов 30 мин.  

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической, 

игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, НОД физкультурного и музыкального 

направлений проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены НОД, требующие 

наибольшего умственного напряжения. Перерыв между НОД составляет 10 минут. 

Расписание НОД составлено в соответствии с нормами СанПин.  

В период адаптации ребёнка к условиям детского сада применяется гибкий подход 

к организации режима его пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей. 

 

Большую роль в реализации образовательных задач играет организация 

взаимодействий взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

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

лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

• двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной 

Программы выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для 

ребенка: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
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• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Основу организации образовательного процесса группах составляет комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Такой подход обеспечивает 

целостное представление детей об окружающем мире, возможность «усвоения» 

содержания в разных видах деятельности, через разные каналы восприятия: зрительный 

(что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический (что сделают? что 

проиграют?). 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, 

праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др. 

Образовательный процесс в образовательной организации строится на принципах 

интеграции образовательных областей.  

Таким образом, полноценная реализация «темы» невозможна без интеграции не только 

содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той 

или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
          

Возрастная характеристика детей раннего возраста 2-3 лет  

               Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие 
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия 

с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 
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развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают 

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

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 

чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

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

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные 

фразы. 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 
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пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено 

в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 

к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы- заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных 

по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть 

образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 
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предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 

(20шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 
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К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях:способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет 

в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5 -ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5 -ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения 
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для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 

к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. 

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

- более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 



 17 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные, правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца.Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее несколько раз (2, 4, 6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни 

уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстети ческое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 
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соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной 

и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется») 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
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различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т. д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.1.5.Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Обучение дошкольников по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется в очной форме с учётом потребностей и возможностей 

личности воспитанника.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа создана   в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой образовательной организации и включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (далее по тексту - НОД), которая 

регламентируется расписанием (режимом занятий). 
 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная деятельность 

воспитанников 
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Воспитанникам, осваивающим Программу в очной форме обучения, предоставляются на 

время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, игрушки и др. 

В условиях эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, образовательный 

процесс может быть переведен в дистанционный формат с использованием 

мультимедийных и компьютерных технологий.  

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает основные формы работы 

с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения педагогов с детьми с 

одной стороны сложней, с другой стороны – больше вариативных возможностей, которые 

зависят от креативности педагога. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-

технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 

возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и закрепление 

пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, 

поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в 

конкурсе ребенок использует полученные знания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования: 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 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 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 с 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. 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, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 
1.2.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста).   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Для проведения диагностики используется диагностический материал (комплект 

альбомов) по образовательным областям: познавательное, физическое, речевое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие, разработанные Н. В. 

Верещагиной.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться различные 

методы:  

 беседа;  

 наблюдение;  

 анализ продуктов детской деятельности;  

 диагностическая ситуация;  

 диагностическое задание.  

Периодичность диагностики –2 раза в год (сентябрь, май). 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
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образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Инструментарий для педагогической диагностики – пособие «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка» - Верещагина Н.В.- СПб. Детство – Пресс, 

2017 г. (см. Приложение № 11 к ООП ДО - Мониторинг индивидуального развития детей)  
 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками  
образовательных отношений 

 Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами:  

 
Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Задачи:  

 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 Формирование основ безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном транспорте.  

 Формирование знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

 

И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки» 
Цель: 
формировать у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

Задачи: 

 Поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических 

О.С. Ушаковой 

«Развитие речи 

дошкольников» 

 Цель:  

             создание благоприятных условий для полноценного 

развития детей дошкольного возраста в образовательной области 

«Речевое развитие», обеспечивающих яркость и выразительность 

речи через различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

 Обеспечить познавательно-речевое развитие 

воспитанников ДОУ. 

 Развивать все компоненты устной речи детей в 

различных формах и видах детской деятельности. 

 Развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми. 
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«Математика в детском 

саду» В.П. Новикова 

Цель: формирование у детей элементарных 

математических представлений.  

Задачи:  

 Раскрывать основные направления математического 

развития детей 3- 7-8 лет через освоение количества и 

счета, величины, геометрических фигур, ориентирование 

во времени, ориентирование в пространстве.  

 Способствовать расширению кругозора детей, развитию 

понимания межпредметных связей. 

 Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, 

выделять отдельные признаки предмета и явления, 

находить существенные или второстепенные признаки, 

сравнивать и сопоставлять, делать вывод, аргументировать 

свой ответ, понимать логику и закономерность явлений. 

 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие 

принципы: 
• доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 

• систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

• занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

 

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностным, системно-деятельностным подходами, которые описаны в Обязательной 

части Программы (п. 1.1.3. Обязательной части). 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа 

проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ. 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

Программа 

Планируемые результаты освоения 

парциальной образовательной Программы 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Детей» 

 Освоение правил поведения в быту, на 

улице, с животными, с незнакомыми людьми, на водоёме, 

в лесу, во время грозы. 

 Умение действовать при чрезвычайных 

ситуациях. 

 Умение оказывать необходимую помощь 

при порезах, ожогах, ушибах. 

 Знать и выполнять правила дорожного 

движения. 

 Предвидеть возможные последствия 

неосторожного обращения с огнём. 

Программа  У детей развита художественно-творческая 

способность в продуктивных видах детской деятельности. 



 26 

И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки» 
  Дети узнают деятелей художественной 

культуры. 

Программа  

О.С. Ушаковой 

«Развитие речи 

дошкольников» 

 Ребёнок свободно вступает в общение с разными 

людьми. 

 Ребёнок задаёт вопросы, проявляет интерес к 

общению со сверстниками и взрослыми. 

 Ребёнок самостоятельно использует освоенные 

речевые формы в процессе общения. 

 Ребёнок успешен в творческой речевой 

деятельности – сочиняет сказки, рассказы, 

истории. 

 Ребёнок владеет всеми средствами звукового 

анализа слов, определяет характеристики звуков 

в слове, место звука в слове. 

 

Авторская программа 

«Математика в детском 

саду» В.П. Новикова 

 умеет считать;  

 знает цифры; 

  знает о количественном составе числа из 

единиц в пределах 5; 

  умеет различать количественный и порядковый 

счет;  

  умеет соотносить количество предметов с 

цифрой;  

  умеет увеличивать и уменьшать число на 

единицу;  

  умение решать задачи на сложение и 

вычитание; 

 умение измерять с помощью линейки; - умение 

считать по заданной мере;  

  знает о геометрических фигурах;  

 умеет ориентироваться в пространстве;  

  знает о днях недели и месяцах. 

 

II. Содержательный раздел  

 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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; 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

различной деятельности: 

- на специально организованных формах взаимодействия с детьми; 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная, музыкальная и двигательная формы активности ребенка. 

Данный раздел Программы выстраивается на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное), 2019г. (обязательная часть) и дополняется материалами, направленными 

на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
2.1.1. Ранний возраст (2- 3 года) 

В период с 2 до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится - 

предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством 

организации этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно- 

выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником 

предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. 

В группах раннего возраста организованная образовательная деятельность, игры- 

занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й половинах дня. В тёплое 

время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки. 

Физкультурные игры-занятия проводятся в группе, а музыкальные в зале со всей группой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
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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 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 (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 



 30 

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.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (ссылка)  

 

Социально - коммуникативное развитие 

Образ Я стр.153 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству  

стр.153 

 
Формирование детско-взрослого сообщества 

Освоение общепринятых правил и норм стр.154 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Развитие игровой деятельности стр.154 

Развитие навыков самообслуживания  

стр.155 Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности 

 

 

 Образовательная область «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 вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - (ссылка)  

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие стр.147 

Развитие познавательных действий 

Дидактические игры 

Количество и счёт стр.147 

Величина стр.147 

Форма стр.148 

Ориентировка в пространстве  

Ориентировка во времени  

Конструирование из строительного 

материала 

стр.157 

Конструирование из деталей конструкторов  

Предметное окружение стр.147 

Природное окружение 

Социальное окружение 

 

Образовательная область «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.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному развитию 

обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (ссылка)  

 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда стр.149 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи  

стр.150 Грамматический строй речи 
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Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте  

Примерный список литературы для чтения 

детям 

стр.151 

 

Образовательная область «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. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (ссылка)  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству стр.156 

Рисование стр.156 

Лепка стр.157 

Аппликация  

Прикладное творчество  

Народное декоративно-прикладное искусство  

Слушание стр.158 

Пение 

Песенное творчество  

Музыкально-ритмические движения стр.158 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество  

Игра на детских музыкальных инструментах  
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Примерный музыкальный репертуар стр.158 

Театрализованная игра стр.160 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- 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. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (ссылка)  

 

Физическое развитие 

 2-3г. 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

стр.144 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Физкультурные занятия и упражнения  

стр.144 Спортивные и подвижные игры 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (ссылка)  

 

Социально - коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности) 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 3-4г. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я стр.164 стр.191 стр.225 стр.262 

Нравственное воспитание стр.192 стр.263 

Патриотическое воспитание стр.165 стр.226 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству  

стр.165 

стр.192 стр.226  

стр.264 Формирование детско-взрослого сообщества стр.193 стр.227 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм стр.166 стр.193 стр.227 стр.265 

Развитие целенаправленности, саморегуляции стр.194 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности стр.166 стр.194 стр.228 стр.265 

Развитие навыков самообслуживания  

 

стр.167 

тр.266 

стр.266 Приобщение к труду стр.195 стр.229 

Формирование основ безопасности стр.267 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (ссылка)  

Познавательное развитие 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться: формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, элементарных естественно-научных представлений. 

 3-4г. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 

Развитие когнетивных способностей 

Сенсорное развитие  стр.168 стр.196 стр.231 стр.268 

Развитие познавательных действий  стр.169 стр.197 

Дидактические игры    стр.232 стр.269 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт   

 

стр.169 

стр.197 стр.232 стр.270 

 Величина стр.198 стр.233 

Форма  

стр.199 

 

стр.234 

 

стр.271 Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени стр.272 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из строительного материала стр.179 стр.211 стр.238  

стр.287 

 
Конструирование из деталей конструкторов    

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение  стр.170 стр.199 стр.234 стр.272 

Природное окружение  стр.171 стр.200 стр.235 

Социальное окружение стр.172 стр.202 стр.236 стр.375 

 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

«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». 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (ссылка)  

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 3-4г. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда  стр.172 стр.202  

стр.238 

 

стр.276 

Формирование словаря  стр.173  

стр.203 

 

стр.277 

 
Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи стр.239 
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Связная речь  стр.174 стр.204   

Подготовка к обучению грамоте    стр.278 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения 

детям 

стр.174 стр.204 стр.239 стр.278 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (ссылка)  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

    3-4г. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 

Приобщение к искусству 

 стр.177 стр.207 стр.243 стр.281 

Изобразительная деятельность 

Рисование  стр.178 стр.209 стр.244 стр.283 

Лепка стр.210 стр.245 стр.284 

Аппликация стр.179  

стр.211 

стр.246 стр.285 

Прикладное творчество  

стр.180 Народное декоративно-прикладное 

искусство 

стр.247 стр.286 

Музыкальное развитие 

Слушание   

стр.180 

 

 

 

стр.212 

стр.249 

 

 

 

стр.287 

Пение  

 

стр.288 

 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

 

стр.181 

 

 

стр.213 

 

 

 

стр.250 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Примерный музыкальный репертуар стр.181 стр.289 

 Театрализованная игра стр.184 стр.216 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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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 наносящим 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.)». 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (ссылка)  

 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

            3-4г. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

          

 

       стр.185 

стр.217  

стр.255 

 

 

стр.294 

 

 
Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

стр.218 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения  

 

стр.186 

 

стр.218 стр.256 

 

стр.295 

Спортивные и подвижные игры стр.219 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

стр.187 стр.257 стр.296 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 общении, 

 игре 

 познавательно-исследовательской деятельности, как сквозных механизмах 

развития ребёнка. 

Виды деятельности в раннем возрасте (1-3 года): 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

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

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3-8лет): 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и бытовой труд (в помещении и на улице) 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

 

В образовательном процессе ДОО максимально используется развивающий 

потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые 

ребёнком 

Ведущая 

деятельность 

1-3 года На 

предметный мир 

Активное познание 

предметов, их свойств и 

качеств. 

Освоение средств и 

способов ориентации в 

условиях предметной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности в освоении 

предметами. 

Предметная, 

предметно-

монипулятивная. 

от 3- лет На мир 

социальных 

отношений. 

Ориентация 

на другого 

человека. 

Социализация в 

системе ближайшего 

окружения взрослых и 

сверстников. 

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

Игровая 

6-7 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации. 

Самовыражение, 

проявление творчества в 

доступных и интересных 

видах деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. Стремление к 

взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 
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В развитии ребёнка как объекта деятельности («деятеля», «творца» в познании и 

преобразовании мира) педагогический коллектив ДОО опирается на идеи Л.С. Выготского 

и Д.Б. Эльконина. 

 

Самостоятельная деятельность          Затруднение           Совместная деятельность со 

взрослым (вместе, а потом рядом)          Совместная деятельность со сверстниками   

                 Самодеятельность. 

 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

          Методы физического развития: 

1)    Наглядный 

o наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

o наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

o тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

  2) Словесный 

o объяснения, пояснения, указания; 

o подача команд, распоряжений, сигналов; 

o вопросы к детям; 

o образный сюжетный рассказ, беседа; 

o словесная инструкция. 

3) Практический 

o повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

o проведение упражнений в игровой форме; 

o проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 физкультурные занятия; 

 закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 корригирующая гимнастика; 

 физкультминутки; 

 гимнастика пробуждения; 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 логоритмика; 

 музыкальные занятия; 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленныена сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизнии здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

- Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 
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- Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной 

гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье. 

- Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, 

использование приемов релаксации в режиме дня. 

- Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 

режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание 

условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

          Виды здоровьесберегающих технологий 

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2   Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

3 Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

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

вместе с ними. 

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

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

3.    На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

1.    Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры). 

3.  Развивающая предметно-игровая среда. 

4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Формы организации игровой деятельности по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой 

 Игры, возникающие по инициативе детей 

 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

 Народные игры 

 Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными) 

 Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные) 

 Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 

 Сюжетные самодеятельные 

 игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 
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 Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-карнавальные, компьютерные 

 Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

 Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-забавы) 

Средства игровой деятельности: 

 средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по 

назначению; 

 средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

 материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

 поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

 дежурство (не более 20 минут); 

 коллективный труд. 

       Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

o решение маленьких логических задач, загадок; 

o приучение к размышлению, эвристические беседы; 

o беседы на этические темы; 

o чтение художественной литературы; 

o рассматривание иллюстраций; 

o рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

o просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

o задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

o придумывание сказок. 

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

o приучение к положительным формам общественного поведения; 

o показ действий; 

o пример взрослого и детей; 

o целенаправленное наблюдение; 

o организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

o разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

o создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

 ознакомление с трудом взрослых; 

 собственная трудовая деятельность; 

 -художественная литература; 

 музыка; 

 изобразительное искусство. 

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 

 познавательные эвристические беседы; 

 чтение художественной литературы; 
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 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 экспериментирование и опыты; 

 музыка; 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

 наблюдения; 

 трудовая деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 -индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

 методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

 методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

 методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  

Формы организации обучения конструированию: 

 конструирование по модели; 

 конструирование по образцу; 

 конструирование по условиям; 

 конструирование по теме; 

 конструирование по образцу; 

 каркасное конструирование; 

 конструирование по чертежам и схемам. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

o Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

o Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

o Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 

возраст); 

 демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

 сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 

возраст); 

 театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 
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 коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы); 

 занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

 свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст); 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 Способы познавательного развития: 

         - проекты; 

         - загадки; 

         - коллекционирование; 

         - проблемные ситуации. 

         Средства познавательного развития: 

 прогулка; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 эксперимент; 

 наглядное моделирование. 

 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 

o Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

o Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал 

o Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки;  

- дидактические упражнения; 

 - пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 художественная литература; 

 культурная языковая среда; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 

 диалог; 

 монолог 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 



 44 

- звуковое обозначение действий. 

 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития: 

o наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

o словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

o словесно-слуховой: пение; 

o слуховой: слушание музыки; 

o игровой: музыкальные игры; 

o практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития: 

 фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

 праздники и развлечения; 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

 музыка на других занятиях; 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

 индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальный фольклор. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 
 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание 

уделяется: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества; 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»); 

- проектной форме организации всех культурных практик; 

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

- обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода 

образования от информационной к деятельностной модели организации» 

Виды культурных практик: 

исследовательские; 

коммуникативные; 

организационные; 

игровые; 

художественные. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности 

Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. Для стимулирования детской познавательной 

активности педагог использует: 

- вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

- открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

- в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- возможность детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организацию такого обсуждения, в котором дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- построение обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях; 

- помощь в организации дискуссии; 

- дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), 

в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 

общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

✓ планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

✓ создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

✓ оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

✓ предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

✓ поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

✓ организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для детей 2-3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
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 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Для детей 3-4 лет 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать, любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

• использовать в роли критики только игровые пе6рсонажи, для которых создавались 

эти продукты; 

• ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявляя деликатность и 

тактичность. 

Для детей 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание детской инициативы: 

• поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

• создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжетные игры, развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

• 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; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Для детей 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно - личностное общение: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать ласку 

и тепло, слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать инициативные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому - то; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

• обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и др.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Для детей 6-8лет 

Приоритетная тема инициативы — научение: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможный путей и способов совершенствования 

продукта; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатам; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

• учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Семья и дошкольное образовательное 

учреждение - два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьями в воспитанников 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 

для обоюдного познания воспитательного потенциала дают следующие хорошо 

зарекомендовавшие себя организационные формы. 

1. Специально организуемая в ДОУ социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования. 

2. Организация Дней открытых дверей в детском саду. 

3. Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). 

 

Методы изучения семьи и установление контактов с ее членами  

 

С целью изучения семьи воспитанника и установления контактов с ее членами 

педагоги МБДОУ используют следующие методы. 
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• Анкетирование проводится воспитателем с целью выявления потребностей 

и интересов родителей по вопросам организации условий по воспитанию и образованию 

детей в условиях семьи и сотрудничеству с дошкольным учреждением. Также 

анкетирование позволяет выявить особенности психосоциального развития и характер 

детско-родительских отношений в семье воспитанника, что позволяет доносить 

информацию, полученную в ходе психолого-педагогического наблюдения за ребенком. 

• Опрос эффективен в качестве первичного сбора информации, а также как 

обратная связь родителей с отзывами о проделанной работе. 

• Беседы с членами семьи проводятся как по текущим вопросам, возникающим 

в воспитательно-образовательном процессе, так и тематические, позволяющие 

ознакомиться родителям с интересной и необходимой для них информацией. 

• Наблюдение за детьми проводится целенаправленно в начале и в конце 

учебного года с целью определения выявления особенностей индивидуального развития 

дошкольника и проектирования индивидуальной образовательной траектории. 

• Метод создания педагогических ситуаций применяется на родительских 

собраниях, беседах и позволяет создать мотивацию и интерес родителей к овладению 

новыми знаниями, опытом в создании условий для полноценного психофизического и 

психосоциального развития ребенка. 

• Запись вопросов родителей эффективна при учете интересующих тем в 

планировании различных видов и форм взаимодействия с ними. 

• Фиксация дня ребенка на стенде, в стенной газете помогает на начальных 

этапах родителям узнать о составе группы, днях рождениях каждого ребенка, что также 

способствует объединению, созданию интереса к делам группы, к сверстникам своих детей 

в группе. 

• Дневник адаптации ребенка к ДОУ может вестись в форме экрана с 

отметками о достижениях и их динамике на протяжении определенного этапа, журнала с 

вкладыванием в него отдельных работ, отражающих достижения ребенка, наблюдения 

воспитателя. Это расширяет представление родителей о своем ребенке, способствует 

трансляции знаний о нем, созданию его позитивного образа у взрослых. 

 

Формы организации взаимопознания и взаимоинформирования 

1. Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической информации относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. 

 К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, 

о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, педагоги ее постоянно обновляют. 

Педагоги ДОУ учитывают тот факт, что стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
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повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность 

родители (273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.44, п.1), особую 

значимость в настоящее время приобретает формирование компетентности родителей. 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны 

родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со 

стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм взаимодействия с семьей; 

со стороны родителей – получение консультативной индивидуальной помощи.  

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, 

совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

         В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого 

ребёнка педагогами ДОУ осуществляется активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями воспитанников. 

 

Направление 

взаимодействия 

Формы реализации 

1. Изучение семьи и её 

образовательных потребностей 

o Анкетирование 

o Беседы 

2. Информирование o Наглядно-текстовые материалы (стенды) 

o Информационный сайт детского сада 

o Дни открытых дверей 

3.Психолого-педагогическое 

просвещение 

o Родительские собрания 

o Тематические папки-передвижки 

4. Консультирование o Индивидуальные и подгрупповые 

консультации 

5.Обучение o Тренинги практикумы 

6.Совместная деятельность o Праздники/досуги 

o Выставки совместных работ 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.6.1.  Продолжительность пребывания детей в организации, режим работы. 

 Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом и является следующим: рабочая неделя - пятидневная; в учреждении установлен 

двенадцатичасовой режим функционирования дошкольных групп (с 7.00 до 19.00); 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 

2.6.2. Предельная наполняемость групп  
 Наполняемость групп регламентируется санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами и определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе; 

Таким образом, исходя из расчета площади групповых помещений ДОУ, предельная 

наполняемость детей для групп раннего и младшего дошкольного возраста составляет - 20 

детей, для групп старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности – 20-

22 ребёнка. 

 

2.6.3. Предметно - пространственная развивающая образовательная среда  
Развивающая предметно - пространственная среда предоставляет максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно - пространственная среда 

обеспечивает реализацию ООП и технологий; учитывает национально - культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; - 

учитывает возрастные особенности детей. Предметное пространство развивающей среды 

построена на следующих принципах:  

- насыщенность;  

- трансформируемость; 

- полифункциональность;  

- вариативность;  

- доступность; 

 - безопасность.  

 
2.6.4. Характер взаимодействия с взрослыми. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны 

по качеству), образовательному процессу присуща личностно-ориентированная модель 

взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как 

партнёры и участники совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные права на 

проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 
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всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу. Взрослый 

вместе с детьми, на равных, участвует в какой-либо деятельности. Отступления взрослого 

от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образовательного 

материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и 

научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, 

целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, 

имитация, следование образцам. 

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает 

главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

2.6.5. Характер взаимодействия с другими детьми 

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится 

на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие 

в основе становления межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования его 

личности. 

Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид 

деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, 

осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется 

самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре 

навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. Главным 

содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. 

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 

привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 

сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его 

действия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из 

наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные 

игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, 

наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, 

добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. 

Организация межвозрастного общения - один из методов, используемый педагогами 

нашего МБДОУ. Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

• формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

• обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике 

и защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения - формирование положительных эмоций у детей 

обеих групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному 
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событию. 

 

2.6.6. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от 

ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции 

захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес 

ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие 

положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным 

литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит 

лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, 

направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей 

плохой работы. 

 

2.7. Описание образовательной деятельности части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

 

Содержание программы направлено на решение важнейшей социально-

педагогической задачи – воспитание у ребёнка дошкольного возраста навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Программа реализуется в группах старшего дошкольного возраста в 

непосредственно-образовательной деятельности, в совместной деятельности, а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. Педагоги свободны в выборе 

различных форм и методов организации обучения с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых 

условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации.  

Возможные формы реализации Программы:  

• экскурсия,  

• беседа (дискуссия),  

• рассказ,  

• просмотр видеофильмов, презентаций,  

• проблемная ситуация,  

• ситуация общения,  

• дидактическая игра,  

• сюжетно-ролевая игра,  

• игра-путешествие,  

• целевая прогулка,  

• викторина,  
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• чтение художественной литературы,  

• встречи с работниками пожарной части, ГИБДД,  

• неделя, месячник пожарной (дорожной) безопасности,  

• моделирование различных ситуаций,  

• физкультурные и музыкальные досуги и т.п.  

При организации работы с детьми по формированию навыков безопасного 

поведения основной ориентир для педагогов – учѐт жизненного опыта детей, особенностей 

их поведения, предпочтений.  

 

 

2.7.2. Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова 
 

Авторская программа по развитию речи для всех возрастных групп детского сада, 

начиная со второй младшей группы. Развитие речи осуществляется в разных видах 

деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с 

явлениями окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных 

занятиях, а также вне их — в игровой и художественной деятельности, в повседневной 

жизни. Однако обучение родному языку, развитие речи на специальных занятиях являются 

главной задачей. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная 

на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе 

на решение главной задачи — развитие связной речи. 

Система обучения дошкольников по программе включает три основные 

направления: 

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики; 

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие 

связной речи, речевого общения); 

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса 

в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Овладение родным языком и развитие языковых способностей рассматривается в 

программе как стержень полноценного формирования личности дошкольника, который 

помогает решать задачи эстетического нравственного воспитания. 

Эстетическое воспитание осуществляется на речевых занятиях в процесс; 

ознакомления детей с фольклором и произведениями литературной классики, которые 

оказывают существенное влияние на воспитание любви к языку, его богатству и красоте, 

воспитывают бережное отношение к культурным ценностям родного языка. 

Исходя из общих целей, программа, как уже указывалось, способствовала решению 

целого комплекса задач нравственного воспитания ребенка. Ознакомление с 

рекомендованными произведениями художественной литературы, пересказ, составление 

коллективных рассказов воспитывай; уважительное отношение к взрослым и сверстникам, 

умение договариваться между собой, уступать товарищу, не перебивая выслушивать его и 

др. 

Воспитательное воздействие оказывают не только содержание бесед, проводимых в 

ходе занятии, и литературные произведения, которые учат честности, доброте, 

благородным поступкам, но и рекомендованные автором к использованию другие 

дидактические средства (иллюстрации, игры, игрушки и т.п.). 

Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 
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умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

 

2.7.3. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка предполагает единство 

формирования эстет отношения к миру и художественному развитию средствами разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» комплексно направлена на практическое воплощение новых идей и 

подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств и 

художественной деятельности детей разных возрастных групп ДОУ на основе 

амплификации содержания художественно-эстетической деятельности детей, придания ей 

развивающего и творческого характера.  

Традиционные виды детской художественной деятельности – рисование, лепка, 

аппликация – в предметном их выражении не дают возможности в полной мере реализовать 

задачи творческого развития ребёнка. Интеграция видов художественной деятельности 

наиболее эффективно обеспечивает потребность каждого ребёнка свободно проявлять свои 

с и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, даёт более многоплановое и 

динамичное художественное содержание и, с другой стороны, менее привязаны к стандарту 

(стереотипу) в поиске замыслов, техник, средств, что обеспечивает высокий творческий 

потенциал; привносит в деятельность детей разнообразие и новизну.  

В программе дано примерное тематическое планирование для всех возрастных групп 

ДОУ. Воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного 

культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех или иных способов решения 

педагогических задач, а также конкретных условий воспитания и развития детей. 

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

    поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству;  

 развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

Планируемые результаты: 

 у детей развита художественно-творческая способность в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 дети узнают деятелей художественной культуры  

  

2.7.4. Парциальная программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

 

В программе рассмотрено содержание комплексной работы в области 

математического образования дошкольников, раскрыты формы организации 

познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в повседневной жизни 

дошкольного учреждения. Предложены интересные способы взаимодействия воспитателя 

с детьми и вовлечения родителей в педагогический процесс. 

Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все 

занятия проводятся в занимательной игровой форме. Много внимания уделяется 

самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. 
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Методика учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности каждого ребенка.  

Исходным принципом построения программы является системный подход, который 

позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития ребенка, его 

познавательных интересов и творческих способностей, так и математического развития, 

которое предполагает усвоение дошкольником в соответствии с возрастными 

возможностями ряда представлений, понятий, отношений, закономерностей (количество, 

число, порядок, равенство — неравенство, целое — часть, величина — мера и др.). 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений создаются 

условия для воспитания у ребенка личностных качеств, самостоятельности, активности, 

произвольности, развития зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координации, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности. Детей учат 

анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать выбор каждого действия, 

делать доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов. Эти умения составляют 

основу успешного изучения математики и других предметов в начальной школе. 

Программа содержит следующие разделы: «Количество и счет», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». 

Используемые методические приемы, сочетание практической и игровой 

деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют 

формированию у детей элементарных математических представлений. 

Большинство занятий, в которых математические задачи сочетаются с другими 

видами детской деятельности, носит интегрированный характер. Основной упор в обучении 

отводится самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору ими 

приемов и средств, проверке правильности решения. 

Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые 

способствуют не только овладению математическими знаниями, но и общему 

интеллектуальному развитию дошкольников. 

Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, малые группы, 

вся группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет 

воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со 

сверстниками, коллективной деятельности. 

В ходе занятий дети получат устойчивые навыки счета от 0 до 20, познакомятся с 

процессами сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» и 

«нечетный», с местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами, узнают способ 

образования чисел второго десятка, научатся составлять и решать задачи. 

Все полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных дидактических 

играх. 

В конце учебного года предлагается с помощью специально разработанной 

методики провести проверку уровня овладения детьми полученными знаниями, умениями 

и навыками. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

 

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. 

8.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

9. 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); 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

13. 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; 
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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 ит.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; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации 

характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. Дошкольный 

возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного развития базовых 

качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая 

среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного 

образования). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -предметная 

среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и должна 

обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 
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В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только 

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

o Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации для реализации 

Программы; 

 Материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей детей. 

o Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

o Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными детям 

материалами, творческой активности всех воспитанников. 

o Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

 Общения и совместной деятельности (в том числе детей разного возраста); 

 Детей и взрослых; 

 Двигательной активности детей; 

 Возможности для уединения. 

o Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

o Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учётом 

комплексно-тематичекого подхода построения воспитательно-образовательного процесса, 

является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество 

воспитателя с детьми в оформлении группы. 

 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1.Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, и в самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса 

и в этом смысле должна быть многофункциональной;  
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- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям 

детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

6.Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7.Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например, некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия 

каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой работы 

с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами. 



 62 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

12.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя 

видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также 

включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения 

(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для 

размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при реализации 

образовательной программы.  

13.Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для 

продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет 

создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-исследовательской 

деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-

конструкторы и т.д.). 

14.1.Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития (вкладыши 

– формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна включать и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства 

и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т.п.).  

14.2.Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

14.3.Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические мульти-

разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие 

типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 

факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, 

цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 
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- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при контакте 

с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

 

Функциональное использование и оснащение помещений ДОО 

Вид помещения 

/функциональное назначение 

Оснащение 

Кабинет заведующего 

- проведение 

индивидуальных бесед, 

консультаций с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом 

- проведение заседаний 

педагогического совета 

 Компьютер 

 МФУ 

 Стационарный телефон 

 Необходимый набор канцелярских 

принадлежностей 

 Нормативно-правовая документация, 

регламентирующая деятельность ДО (книги приказов, 

положения, личные дела сотрудников и детей и др.) 

Методический кабинет 

- оказание методической 

помощи педагогам 

- оказание 

консультативной и методической 

помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей 

- создание методического 

комплекса к ООП ДО 

 

 МФУ 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

  Библиотека периодических изданий 

  Опыт работы педагогов (проектная 

деятельность) 

  Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

  Иллюстративный материал 

 Необходимый набор канцелярских 

принадлежностей 

Музыкальный зал 

- проведение утренней 

гимнастики 

- проведение музыкальных и 

логоритмических занятий 

- проведение культурно-

досуговой деятельности (досуги, 

праздники, театрализованные 

представления) 

- проведение родительских 

собраний, практикумов 

 

 Музыкально-дидактические и 

             развивающие игры 

 Музыкальные инструменты 

 Музыкальный центр 

 Проектор и экран 

 Ноутбук 

 Фонотека СД с детскими песнями 

 Колонки 

  Стульчики «Хохлома» 

 Костюмы 
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- проведение занятий физической 

культуры 

- проведение физкультурных 

досугов, спортивных праздников 

 Кукольные театры 

 Спортивный инвентарь 

 Спортивное оборудование 

 Игровое оборудование 

 Шведская стенка 

 Атрибуты для спортивных и подвижных 

            игр 

Кабинет логопеда 

- осуществление 

коррекционной работы с 

воспитанниками; 

- проведение 

просветительской, 

консультативной с родителями, с 

педагогами 

 

 Методическая литература и пособия для    

коррекционно – развивающей работы 

 Программно-методическое обеспечение 

 Дидактические игры 

 Ноутбук 

Кабинет психолога 

- проведение 

психокоррекционной работы с 

детьми 

проведение 

диагностической, 

просветительской, 

консультативной работы с 

родителями, с педагогами 

 

 Методическая литература 

 Программно методическое обеспечение 

 Дидактические игры 

 Ноутбук 

Групповые помещения 

- организация совместной 

образовательной деятельности с 

детьми 

-самостоятельная детская 

деятельность 

 Центр речевой активности 

 Центр игры (ранний возраст) / Центр 

творческих игр (дошкольный возраст) 

 Центр сенсорного развития (р.в.) / Центр 

логико-математического развития (д.в.) 

 Центр природы и экспериментирования 

 Центр изобразительной деятельности 

(р.в.) / Центр изобразительного творчества (д.в.) 

 Центр строительных игр (р.в.) / Центр 

строительно-конструктивных игр (д.в.) 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр двигательной активности 

Участок детского сада 

- проведение прогулок, 

наблюдений, экскурсий, труда 

 Песочницы 

 Игровое оборудование (качели, домики, 

лазалки, столы и скамейки) 

 Цветники и робатки 

 Теневые навесы 

Групповая приёмная 

-приём детей 

- беседы и консультации с 

родителями 

- одевание детей на 

прогулку 

 

 Шкафчики для детской одежды. 

 Информационные стенды. 

 Выставки детских работ. 

 Выставки детско-родительского 

творчества. 

 

Медико-социальное обеспечение: 

         Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. 
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         Медицинский персонал, наряду с администрацией, несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

         Медицинское обслуживание включает в себя: организационную, 

профилактическую, оздоровительную, противоэпидемическая, санитарно-просветительную 

работу. 

Информационное обеспечение: 

         С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в МДОУ 

используются следующие технические средства: 

1. Компьютер  

2. Магнитофон 

3. Музыкальный центр 

4. Интерактивные доски 

5. Ноутбуки 

 Информационное обеспечение МДОУ позволяет в электронной форме: 

-   создавать, систематизировать и хранить материалы образовательного процесса. 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса 

и результаты освоения ООП дошкольного образования. 

- осуществлять дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников –

участниками образовательного процесса через сайт МДОУ. 

Методическое обеспечение 

         Методическое обеспечение образовательного процесса направлено на 

обеспечение качества образовательного процесса с учётом достижения целей и планируемых 

результатов освоения программы  

         Основными задачами методической службы являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации; 

-оказание методической поддержки и удовлетворение информационных и 

образовательных потребностей; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

         Управление воспитательно-образовательным процессом по реализации основной 

общеобразовательной программы предусматривает следующую систему работы: 

 

 

Стадии 

управления 

Целевые ориентиры 

1.Педагогический 

анализ 

Объективная оценка педагогического процесса; выявление 

причин, определяющих уровень воспитательно-образовательной 

работы; разработка рекомендаций по совершенствованию 

педагогического процесса в ДОО 

2. Планирование Определяет систему мероприятий, предусматривающую 

порядок, последовательность и сроки их выполнения. Направлено 

на осуществление поставленной цели, чётко и конкретно 

сформулировано с указанием конечного результата, который 

можно измерить, сравнить, оценить 

3. Организация Создание рациональной системы работы, которая 

направлена на достижение ДОО целей своей деятельности в 

оптимальный срок при оптимальных затратах трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов 
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4. Контроль Констатирует, измеряет уровень отдельных параметров 

педагогического процесса, сопоставляет их с нормативными 

требованиями. Направлен на сбор, систематизацию и хранение 

информации о ходе, состоянии воспитательно-образовательной 

работы. 

5.Регулирование и 

коррекция 

Воздействие на работу педагогического коллектива с 

целью внесения поправок, устранения на работу педагогического 

коллектива. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Основные требования к кадровым условиям реализации программы: 

  Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками;  

 Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

 Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников.  

 

Для реализации Программы, дошкольное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. (педагогические кадры в 

количестве 16 человек ). 

 

 Комплектование Учреждения педагогическими кадрами осуществляется с учётом 

требований Профессионального стандарта педагога (утверждён приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н.) 

  

Общие сведения о кадрах МДОУ « Детский сад №10 комбинированного вида» 

 

Общее 

количество 

работников 

Из них 

Административно

-управленческий 

состав 

Педагогический 

состав 

Вспомогательный 

состав 

Обслуживающий 

состав 

33  

 

3 16 6 8 

 

Сведения о педагогических кадрах (приложение №10) 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс 

в ДОО организуется в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Правилами пожарной безопасности; 

 Требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 Требованиями к оснащённости помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 Требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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В МДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

программы: 

 образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных 

потребностей; 

  организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновляется содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Также в МДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами 

и нормативами: здание МДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное 

по типовому проекту. 

Вместимость – 100 детей. Рассчитано на 6 групповых ячеек. Здание находится в зелёной 

зоне города. Территория по периметру ограждена забором. 

 Озеленение деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки – индивидуальные для 

каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурную площадку; 

клумбы, огород. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); 

- групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

- туалетная (умывальная). 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. 
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Имеется музыкально-физкультурный зал для занятий музыкальной и занятий 

физической культурой, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет зам. 

зав. по ВР. 

Кабинеты специалистов и зал имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические 

и педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для 

сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МДОУ; 

МДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Инновационной образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева 

М.Э. (в т. ч. комплект различных развивающих игр). Программно-методическое обеспечение 

соответствует реализующейся в МДОУ основной образовательной программы дошкольного 

образования, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников (приложение №7); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Организацией имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МДОУ 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 МДОУ. 
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В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от МДОУ, 

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 направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и 

должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.). 

 

I.Совместная деятельность взрослого и 

ребёнка 

 

II. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

III. 

Взаимодействие с 

семьёй 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивиду

альная 

работа с 

детьми 

 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Предметы, 

объекты 

окружающего 

мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное 

вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством 

создания 

совместных 

образовательных 

проектов. 

 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

В соответствии с СанПин для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 



 70 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

тп.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп) 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная 

диагностика. 

В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную 

диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после образовательной работы) 

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика.  

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 

определенному государственными требованиями). 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную 

коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

 Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

o Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в организации. 

o Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в ДОО 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

o В соответствии с СанПин разработано примерное расписание непрерывной 

образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). (см. 

приложение №8). 

o Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность. 
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o В ДОО, в соответствии с ФГОС ДО, реализуется трёхчастная модель 

образовательного процесса. 

o Образовательная деятельность строится на использовании личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество, сотворчество 

педагога и ребёнка. 

 

Совместная взросло-детская 

деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая и групповая формы 

организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

 Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с детьми, 

разнообразной, гибко меняющейся 

предметно-развивающей среды. 

 Мотивированная педагогом 

деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами 

других людей (помощь в быту, создание 

подарка и др.) 

 

 

 субъектная (партнёрская, 

равноправная)  

 позиция взрослого и ребёнка 

(не «над», а рядом, вместе); 

 диалогическое (а не 

монологическое) общение взрослого с 

детьми; 

 партнёрская форма 

организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.); 

 продуктивное взаимодействие 

(сотрудничество, сотворчество, «созидание 

продукта») ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 взрослый участвует в 

выполнении определённой части работы; 

больше «координатор» организации детских 

открытий, чем непосредственный источник 

информации… 

 

 обеспечивает выбор каждым 

ребёнком деятельности по интересам; 

 позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребёнком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым или 

реализовать, апробировать свои собственные 

идеи и замыслы 

 

 Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 Основной характеристикой партнёрских отношений в ходе совместной 

деятельности является равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс 

деятельности. 

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации программы 

применение в зависимости от ситуации. 

Реализация позиции взрослого как «включённого» партнёра 

«партнёр-модель» «партнёр-сотрудник» 

Педагог ставит для себя цель и 

начинает действовать, предоставляя детям 

Педагог предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…». Подобный подход также оставляет 
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возможность подключиться к этой 

деятельности 

для детей возможность выбора. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнёр. 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

(взрослый «партнёр-сотрудник» 

 

Деятельность воспитателя Деятельность ребёнка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «хочу». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение 

и составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного 

поиска. 

Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к 

предстоящей новой деятельности. 

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество!!! 

 

 Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность 

детей, поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 

активности самим ребёнком. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей на основе комплексно-тематического подхода к построению 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

Опора на «эмоциональный интеллект» ребёнка-дошкольника – эмоционально-

образовательное представление материала детям, эмоциональное проживание ребёнком темы 

в разных видах детской деятельности: 

 повышает мотивированность детей; 

 способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; 

 обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. 

В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» 

и др. 

o Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный 

год, может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. Таким образом, он является 

ориентировочным для педагогов ДОО (см. приложение №9). 

o Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем 

мире, возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 

восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический 

(что сделают? что проиграют?). 

o Освоение детьми определённого содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, 

праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др. 

Педагоги ДОО поддерживают детскую инициативу как основной способ планирования 

общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, года «от детей», «вместе с детьми», 

«следуя за детьми» (традиция «утреннего и вечернего круга»; метод проектов).  
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3.7. Режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

o Группы ДОО функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, полного дня 

с 12 –часовым пребыванием с 7.00 до 19.00. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

o Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин). 

o В ДОО разработаны режимы: 

 На холодный период года (приложение №1); 

 На тёплый период года (приложение №2); 

 Щадящий режим (приложение №3); 

 План профилактической и оздоровительной работы (см. приложение №4); 

 Адаптационный режим (приложение №5). 

 

Характеристика жизнедеятельности детей В режиме дня педагогами организуется 

совместная деятельность воспитателя с воспитанниками по социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому развитию детей в 

соответствии с реализуемой программой. 

 Двигательный режим:  

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка - дошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный 

режим обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная 

активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, 

динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения. Таким 

образом, двигательный режим включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в 

двигательной активности и предусматривает её рациональное содержание, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей воспитанников. 

 В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, 

в МДОУ разработана рациональная модель двигательной активности (приложение №6) 

Организация сна.  

Продолжительность дневного сна для детей раннего возраста составляет – 3 часа, для 

воспитанников 3 -7 лет не менее 2,5 часов. 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

 1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

 2.Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3- 5 градусов.   

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели. 

 

 

 Организация прогулки. 
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 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую   половину 

дня - перед уходом детей домой. 

  Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение; 

 подвижные игры;  

 труд на участке;  

 самостоятельная игровая деятельность детей; 

  индивидуальная работа с детьми;  

 самостоятельная двигательная активность. 

 В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания. 

 В Организации для детей организуется 4-х разовое питание. В процессе организации 

питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой;  

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  В организации питании, начиная со средней группы, 

принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в работе 

с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - делать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
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2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

  физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр;  

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

  познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки вкладыши, парные картинки);  

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

№  Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Разновозр

астная 

группа 

Старшяя 

лог. гр. 

Подгот. 

лог. гр. 

1

. 

Праздники 

 Осенний бал 

 Новый год 

 Масленица 

 Мамин день 

 До свидания 

 детский сад 

до 20-30 

м. 

 

+ 

 

+ 

до 35-40 м. 

+ 

+ 

 

+ 

до 45м. 

+ 

+ 

+ 

+ 

до 60м. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

до 45м. 

            + 

+ 

+ 

+ 

до  60 м. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2

. 

День знаний 

День матери 

День защ. Отечесва 

День Победы 

День защиты детей 

День семьи 

День города 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

           + 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3

. 

Развлечения 

различной 

тематики (в 

зависимости от 

возраста: забавы, 

театрализованные 

представления, 

концерты) 

 

10мин. 

1 раз в 

неделю 

 

15мин. 

1 раз в 

неделю 

 

20 мин. 

1 раз в 

неделю 

 

25  мин. 

1 раз в 

неделю 

 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

 

30 мин. 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

Традиции групп детского сада 
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1 День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2 Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них (вечерний круг) 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 

3 Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4 Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в 

ее оборудовании и оформлении. 

5 «Сладкий вечер» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами группового 

коллектива. 

6 Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов с взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

7 Уважение к личности собственности каждого ребенка. (Все, что принесено из дома 

и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

8 Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

9 Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы (утренний круг). 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

10 Итог прожитого дня 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

11 Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 

 

3.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.8.1. Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 Обеспеченность учебно-методическими материалами. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.- М.:ИД 

«Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.- М.:ИД  

«Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.:ИД 

«Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.:ИД 

«Цветные ладошки», 2014 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 
 

Организация образовательной деятельности. 
Программа реализуется в регламентируемой непрерывной образовательной деятельности 

(рисование), в первую половину дня, согласно сетки занятий 

Возраст 
детей  

Регламентируемая деятельность (НОД)  

3—4 года   15 мин  
   

4—5 лет   20 мин  
   

5—6 лет  20—25 мин  
   

6—7 лет  30 мин.  
   

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 
вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови- 
тельная 
группа 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раза в 

неделю 
1 раза в неделю 

 Так же образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и один раз во второй 

половине дня согласно циклограмме. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная групп не может существовать сама по себе, без 

детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, интересами, 

целями и задачами взаимодействия. В группах имеется уголок художественно-зстетического 

развития.    Уголок трансформируемый и полифнуциональный, как диктует ФГОС ДО, все 

атрибуты доступны детям. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Принципы создания предметно-развивающей среды: 
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служить удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемыми. 

5.При организации предметной среды учитываются закономерности психического развития, 

показатели здоровья детей, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль игровой 

деятельности. 
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9. Предметно-развивающая среда группы меняться в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и 

обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

3.8.2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

 

Срок реализации:4 года.  

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непрерывная 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности с 

воспитателем в режимные моменты. НОД может планироваться по выбору педагога 1 раз в 

месяц, когда под тему безопасность отводится специально выделенная тема. 

В младшей группе продолжительностью не более 15 минут, в средней — не более 20 

минут, старшей группе продолжительностью не более 25 минут. В подготовительной группе 

– не более 30 минут. 

В программе 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

 

Содержание работы 

младшая группа 
1. Предметы, требующие осторожного обращения 
Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. 

2. Контакты с животными 
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. 

3. Личная гигиена 
Программное содержание: развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

4. Витамины и полезные продукты 
Программное содержание: рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

5. Конфликты между детьми 
Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерѐдность, 

извиниться). 

6. Одежда и здоровье 
Программное содержание: ребѐнок должен узнать, что одежда защищает человека от 

жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться. 

7. Игры во дворе 
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Средняя группа 

1. Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми людьми на улице 
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Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребѐнка правильно 

себя вести в таких ситуациях. 

2. Пожар 
Программное содержание: рассказать детям, как правильно себя вести в случае пожара. 

3. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 
Программное содержание: расширить представление детей о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна 

и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

4. Будем беречь и охранять природу 
Программное содержание: воспитывать у детей природоохранительное поведение; 

развить представления о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие способствуют 

еѐ восстановлению. 

5. Конфликты между детьми 
Программное содержание: продолжать учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами- регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерѐдность, 

извиниться). 

6. В городском транспорте 
Программное содержание: познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. 

7. Дорожные знаки 
Программное содержание: научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Учить правилам поведения пешеходов. 

8. К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 
Программное содержание: дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, 

продавцу. 

9. Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живѐшь? 
Программное содержание: дети должны запомнить и твѐрдо знать свой адрес или хотя 

бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где находится 

и как выглядит дом, что расположено поблизости). 

Старшая группа 

1. Внешность человека может быть обманчива. 
Программное содержание: объяснить ребѐнку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

2. Как вызвать милицию. 
Программное содержание: научить детей пользоваться телефоном для вызова милиции 

«02» (запомнить номер). 

3. Использование и хранение опасных предметов. 
Программное содержание: рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально отведѐнных 

местах. 

4. Контакты с животными. 
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. 

5. Скорая помощь. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «03», научить 

вызывать «скорую медицинскую помощь» (запомнить своѐ имя, фамилию и домашний адрес). 

6. Микробы и вирусы. 
Программное содержание: дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах). 
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7. Режим дня. 
Программное содержание: сформировать у детей представления о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения. 

8. Опасные участки на пешеходной части улицы 
Программное содержание: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть 

на отдельных участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами предосторожности; различными способами ограждения 

опасных зон 

тротуара. 

9. Игры во дворе. 
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Подготовительная к школе группа 

1. Предметы, требующие осторожного обращения. 
Программное содержание: предложить детям запомнить основные предметы, опасные 

для жизни 

 здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. 

2. Насильственные действия незнакомого взрослого на улице. 
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных 

действий со стороны взрослого на улице, научить их соответствующим правилам поведения. 

3. Ребѐнок и его старшие приятели. 
Программное содержание: научить детей говорить «нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную ситуацию. 

4. Как устроено тело человека. 
Программное содержание: познакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

5. Здоровье и болезнь. 
Программное содержание: научить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

6. Пожар. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «01», по которому 

надо звонить в случае пожара. 

7. Здоровая пища. 
Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

8. Спорт. 
Программное содержание: способствовать становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

9. Безопасное поведение на улице. 
Программное содержание: научить детей правилам поведения на улице, где можно 

и нельзя играть. 

 
3.8.3. Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

1 год обучения - дети 3-4 лет, младшая группа 

2 год обучения - дети 4-5 лет, средняя группа 

3 год обучения - дети 5-6 лет, старшая группа 

4 год обучения - дети 6 - 7 лет, подготовительная группа. 
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Занятия на всех периодах обучения проводятся один раз в неделю. Продолжительность 

занятия на первом году обучения - до 15 мин., на втором году обучения - до 20 мин., на третьем 

году обучения - до 25 мин., на четвёртом году обучения - до 30 мин. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 

года 

1 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 1 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 1 по 20- 25 мин 6 - 6,5 2,5 - 3,5 

6-7 лет 1 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для развития детей, 

ведется систематически работа по совершенствованию предметно-развивающей среды. 

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: компьютеры, принтеры, фотоаппарат, магнитофоны, 

музыкальные центры, проекторы, экран, ламинатор, выход в интернет. 

В групповых комнатах имеются речевые уголки, уголки детской книги, уголок 

театрализации (дидактические игры, наборы предметных и сюжетных картин, книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки детская художественная 

литература, игрушки тематические, театрализованные игрушки.) 

Библиотека, аудиотека (Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Портреты писателей и поэтов. Наборы предметных и сюжетных картин. Книги со сказками, 

стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда для каждой возрастной группы. 

Каждая возрастная группа обеспечена развивающими игрушками (в соответствии с 

программными задачами речевого развития ребёнка, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников). Созданы пособия и необходимые атрибуты для игр 

(дидактических, музыкальных, подвижных), в которых ребенок подводится к осознанию 

необходимости правильного речевого поведения («Урок вежливости», «Как поступают 

вежливые дети»).  

В уголок книги специально подбираются произведения детской художественной 

литературы, которые позволят развить у детей умение оценивать поступки персонажей и 

соотносить их со своими поступками. Кроме того, нужно создавать игрушки для специальных 

ситуаций, в которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать речевую форму 

общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко использовать различные 

наглядные материалы (картинки, альбомы, фотографии, слайды, диафильмы, компьютеры, 

мультфильмы).  

Характеризуя закономерности и принципы обучения русскому языку, Л.П. Федоренко 

подчеркивает, что для нормального развития речи ребенка, а, следовательно, и для развития 
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его интеллекта и эмоционально-волевой сферы, необходимо, чтобы окружающая его речевая 

среда обладала достаточным развивающим потенциалом. 

 Речевая (языковая) среда рассматривается широко - как любые образцы языка, 

воспринимаемые человеком. То есть это не только речь окружающих взрослых, детей, но и 

телевидение, радио, кино, театр. Речевой средой (в узком смысле) в дошкольные годы является 

прежде всего речь взрослых в семье и детском саду. В нее входит и то целенаправленное 

обучение, которое осуществляется в разных формах в дошкольных образовательных 

учреждениях. Дидактическое общение с воспитанниками лежит в основе создания речевой 

среды с высоким развивающим потенциалом. 

 Влияние среды на развитие речи может быть положительным, если ребенок окружен 

людьми, овладевшими культурой речи, если взрослые общаются с детьми, поощряют их 

активность. Зависимость речи детей от особенностей речи людей, с которыми они живут и 

общаются, очень велика. Культура речи ребенка «тысячью нитей связана с настоящей речевой 

культурой его старшего окружения» (Л.В. Успенский).  

 

Наличие предметно-пространственная среды образовательной области «Речевое 

развитие». 

• Дидактический игры (на составление слов из слогов, составление простого 

предложения, на умение находить место звука в слове). 

• Книги для чтения. Словари. 

• Пособия для развития мелкой моторики: прописи, шнуровки, пальчиковые игры. 

• Игры для развития дыхания. 

• Альбомы или подборка иллюстраций по темам (домашние животные, птицы). 

• Лото, домино по изучаемым лексическим темам, комплекты дидактических и 

настольных игр. 

• Книги раскраски по изучаемым темам. 

• Игры по развитию связной речи детей. 

• Большая и маленькая ширмы. 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, настольный). 

• Аудиокассеты с записью музыки, сказок. 

• Диски с мультфильмами и музыкой. 

• Наполнение речевой развивающей среды определяется приоритетной линией 

речевого развития детей каждого возраста. 

Речевая развивающая среда второй младшей группы 

• грамотная, педагогически целесообразная речь педагога; 

• методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения 

(поручения, подсказ, образец обращения, образец взаимодействия посредством речи в разных 

видах деятельности); 

• методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать 

(разговоры, рассказы, чтение); 

Речевая развивающая среда средней группы 

• грамотная речь педагога; 

• методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения 

(удовлетворение потребности в получении и обсуждении информации; формирование 

навыков общения со сверстниками; знакомство с формулами речевого этикета); 

• методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать 

(выслушивание детей; уточнение ответов; подсказ; рассказы воспитателя - акцент на 

стимулирование познавательного интереса); 

Речевая развивающая среда старшей и подготовительной групп 
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• грамотная речь педагога; 

• методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения 

(знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп 

диалогических умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

• методы и приёмы, направленные на формирование навыков самостоятельного 

рассказывания (поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные 

рассказы; запись и повторение рассказов; уточнения, обобщения); 

• создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого 

ребёнка. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

 

О.С. Ушакова 

 

О.С. Ушакова 

Программа развития 

речи дошкольников 

ТЦ «Сфера» 2016 

 

О.С. Ушакова 
Развитие речи детей  

3-4 лет 

ТЦ «Сфера» 2016 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  

3-5лет 

ТЦ «Сфера» 2014 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  

5-6 лет 

ТЦ «Сфера» 2016 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  

5-7 лет 

ТЦ «Сфера» 2014 

О.С. Ушакова Развитие речи и 

творчества 

дошкольников 

ТЦ «Сфера» 2016 

 

 

3.8.4. Парциальная программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

 

Срок реализации: 4 года.  

Программа реализуется в регламентируемой непрерывной образовательной 

деятельности (формирование элементарных математических представлений), в первую 

половину дня, согласно сетки занятий. 

В младшей группе продолжительностью не более 15 минут, в средней — не более 20 

минут, старшей группе продолжительностью не более 25 минут. В подготовительной группе 

– не более 30 минут. 

В учебно-методический комплект программы входят методические и наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал, рабочие тетради. Используемые 

методические приемы, сочетание практической и игровой деятельности, решение проблемно-

игровых и поисковых ситуаций способствует формированию у детей ЭМП.  

Большинство конспектов сочетает математические задачи с другими видами детской 

деятельности и носит интегративный характер. Предполагаются самостоятельное решение 

детьми задач, выбор приемов и средств, проверка правильности решения.  

Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые способствуют 

не только овладению математическими знаниями, но и общему интеллектуальному развитию. 

Предполагаются различные формы объединения детей (пары, малые группы, вся 

группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. В процессе занятий дети 
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знакомятся с величиной формой предметов, пространственными и временными ориентирами, 

количеством. 

 Все полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх. 

 

 

Направления 

1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

 

Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

 

Содержание, формы, методы и направления работы по возрастам 

 

Возраст Содержание раскрыто в: 

Младший дошкольный 

возраст 

Авторской парциальной программе «Математика в детском 

саду» 3-4 года сценарии занятий В.П. Новикова (Мозаика-

Синтез, Москва 2019г.) 

Средний дошкольный 

возраст 

Авторской парциальной программе «Математика в детском 

саду» 4-5 лет сценарии занятий В.П. Новикова (Мозаика-

Синтез, Москва 2019г.) 

Старший дошкольный  

возраст (5-6 лет) 

Авторской парциальной программе «Математика в детском 

саду» 5-6 лет сценарии занятий В.П. Новикова (Мозаика-

Синтез, Москва 2019г.) 

Старший дошкольный  

возраст (6-7 лет) 

Авторской парциальной программе «Математика в детском 

саду» 6-7 лет сценарии занятий В.П. Новикова (Мозаика-

Синтез, Москва 2019г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Краткая презентация Основной образовательной программы 

                МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» 
 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для их ознакомления (информация в родительских уголках 

групп и на сайте ДОУ).  

 

http://mdou10-luga.ucoz.ru/obr_pr/prezentacija_oop.pdf
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 ООП разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, с использованием дополнительной методической литературы. 

 

Инновационная программа «От рождения до школы» предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,6 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста.  

 

Тип группы Возраст детей Вид групп 

общеразвивающая От 2 до 3-х лет Группа раннего возраста 

общеразвивающая От 3-х до 4-х лет Младшая группа 

общеразвивающая От 4-х до 5-ти лет Средняя группа 

общеразвивающая От 5-ти до 7-ми лет Разновозрастная группа 

 

В МДОУ д/с №10 группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): речевое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, а также планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

– 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 с 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, 

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.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание психолого – педагогических, кадровых, 

финансовых условий, материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
 

 

4. 2. Используемые примерные программы 

 
Содержание образовательной программы МДОУ «Детский сад №10 комбинированного 

вида» соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. При 

выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной сферы развития.  
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Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

ряд парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на специфику социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива, сложившимся традициям Организации.  

В связи с этим, выбранными ДОУ парциальными программами стали:  

 - Программа развития речи детей 3-7 лет О.С. Ушакова.  

Основная цель программы – доведение речевого развития ребёнка до нормы, 

определённой для каждого возрастного этапа. 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 

Содержание программы направлено на решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитание у ребёнка дошкольного возраста навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова  

Цель программы -  формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.  

            - Программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова. 

Цель программы - формирование у детей элементарных математических 

представлений 

 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 Одним из важных принципов технологии реализации основной образовательной 

программы МДОУ д/с №10 является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Сотрудничество педагогов с семьей является одним из важных условий: дети, 

воспитатель и родители (законные представители) - главные участники педагогического 

процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества, которое во многом зависит от согласования 

действий семьи и детского сада. Положительный результат может быть достигнут только при 

рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, 

подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на 

протяжении всего детства ребенка. Поэтому педагоги выбрали наиболее эффективные формы 

взаимодействия с родителями:  

проведение рекламной кампании;  

первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

 проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребенка;  

 консультации, семинары, практикумы, круглые столы;  

проведение совместных мероприятий;  
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родительские собрания, конференции;  

наглядная информация для родителей; 

            «Открытые дни» для родителей;  

             информирование через сайт ДОУ и сообщества в социальных сетях. 
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