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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 361 (сокращенное 
наименование: МБДОУ  детский сад № 361)  разработана коллективом педагогов МБДОУ  
детский сад № 361, родителями воспитанников      (законных представителей), 
воспитанниками, социальными партнерами, в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС дошкольного 
образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г.,  N 1155, г. Москва., Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  на 
основе  Устава образовательного учреждения (организации), с  учетом особенностей 
образовательного учреждения,   возрастных особенностей, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников, семьи.  

Реализация Основной общеобразовательной программы  дошкольного образования 
(далее Программы) МБДОУ  детский сад № 361 рассчитана на пять лет.  

МБДОУ  детский сад № 361 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей от 2-х до 8 лет. Для освоения Программы МБДОУ № 
361 дети могут поступать  в МБДОУ в  любое время года с учетом жизненной ситуации 
ребенка, потребностей семьи. 

Режим работы МБДОУ  детский сад № 361: работает в режиме пятидневной рабочей 
недели с 10,5 – часовым пребыванием детей с 07:30 до 18:00 часов, исключая праздничные и 
выходные дни. 

Основанием для разработки основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ являются следующие нормативные правовые документы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее - Стандарт) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования» 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы» от 11 октября 2012 г.; Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная 
программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (в новой 
редакции) 

- Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года 
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- Областной закон «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 № 78-ОЗ 
(ред. от 17.10.2013)  (гл.1 ст.№5; гл. № 2 ст. № 8) 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ №361 являются: 
• Устав МБДОУ 

• Лицензия и локальные правовые акты ДОУ 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования 

Цель основной общеобразовательной программы дошкольного образования: создание 
условий организации социокультурной среды, обеспечение возможности позитивной 
социализации ребёнка раннего и дошкольного возраста, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующих возрасту, индивидуальным особенностям, видам детской 
деятельности в разнообразных формах образовательной деятельности. 

Задачи реализации обязательной части основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования: 

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

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 
дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 
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9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего 
образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Задачи части,  формируемой  участниками образовательных отношений, построены 
на основе анализа образовательной ситуации (анкетирования, опроса родителей (законных 
представителей), изучения и  анализа микро- и макросреды МБДОУ  детский сад № 361, 
запроса заказчика), с опорой на результаты педагогической диагностики, состояния 
психофизического здоровья воспитанников с учетом рекомендаций авторов программ:  
  Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014г. (далее программа «Мы живем на Урале»). 
 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. (далее программа 
«Безопасность»). 

Задачи части,  формируемой  участниками образовательных отношений, реализуются во 
всех образовательных  областях обязательной части Основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ  детский сад  
№ 361: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Задачи части,  формируемой  участниками образовательных отношений реализуются во 
всех видах детской деятельности:   

1) формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 
детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения; 

2) воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 
людям); 

3) формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы;  

4) формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 
национально-культурных традиций; 

5) формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

6) формирование у детей безопасного поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте; 

7) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

8) партнерское взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей; 

9) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, посещающих   
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МБДОУ  детский сад  № 361 и родителям детей, не посещающих дошкольное учреждение  
от 2 месяцев   в рамках консультационного пункта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

 

Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 
и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников детского сада и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
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отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной Программы. 
Педагоги должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Комплексно-тематический принцип. Объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Виды «тем»: «организующие 
моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 
природе», «праздники», «традиции». Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 
детских деятельностей   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 
с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 
т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт задаёт инвариантные ценности и ориентиры, с 
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учетом которых образовательная организация должна разрабатывает свою основную 
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом за образовательной 
организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации программы, разнородность состава групп воспитанников, 
их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов.  

Возможность реализации Программы обеспечивается рядом взаимодополняющих 
факторов:  

 наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ;  
 материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

 создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное 
использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона.  

 

1.1.3. Значимые для разработки основной общеобразовательной программы 
характеристики                                                                              

Возрастные характеристики. 
Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования МБДОУ  детский 

сад № 361 учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  
образовательного учреждения, представленного  ранним и  дошкольным возрастом, и 
опирается на  особенности современных детей по результатам современных международных и 
российских исследований дошкольного образования (Miliar&Bizzell, 1983; Karnesetal., 1983; 
Schweinhartи Weikart, 1997; Nabuco&Sylva, 1996; Sylvaetal., 2001; Siraj-Blatchford&Sylva, 

2000). 

Портрет современного ребенка начала XXI века 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении информации; 
больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает функционировать 
смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 
Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 
модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями, 
рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к 
восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают 
необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или 
агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем 
долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 
воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток 
времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным 
телефоном. 
Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. 
На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо 
развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у 
современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего 
поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 
насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 
деятельной натуры: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети хотят 
узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку со всех 
сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель культуры; 
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 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, но и 
в историческом пространстве страны и города. Он любит свою родину, семью, сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 

 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, 
своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события; 

 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о 
том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в 
каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл 
для себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать - буду хорошо 
учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду хорошо жить! 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью, 
инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым воображением, склонностью к 
фантазированию и творчеству;  

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением 
внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, 
развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего мира; 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и 
рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках 
автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на 
самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в 
суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, потребностей, 
возможностей; 

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни человека. 
Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга; 

 современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, открытыми, 
проявляют большую самостоятельность, инициативность, они проявляют чувства свободы и 
независимости; 

 любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации;  
 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая 

информированность они стали более развитыми, любознательными, легко и свободно 
ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на 
шасси, а в галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, 
поспорить, такого не было раньше...»; 

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от 
уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в столичном 
городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают 
разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем 
(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью 
ребенка и пр.); 

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 
Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники продолжают 

оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько 
изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с современными 
конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми; 
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Содержание, предлагаемое в данной образовательной Программе актуально для 
воспитания и развития современных дошкольников.  

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо 
учитывать (с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного социального 
опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 
явлений и ситуаций; 

• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже 
бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так 
и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и на-

правленности; 
• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и 

позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные 
объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних 
причинных взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к 
семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 
мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям, происходящим в 
жизни ребенка. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей МБДОУ  
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Третий год жизни. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов.  
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет.  

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

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

характерная черта кризиса 3 лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 
поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 
ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 
нестабильностью и зависят от ситуации.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 
и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом 
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 
что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 
самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 
Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает 
никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 
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действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 
пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 
аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. 
д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 
проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 
К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 
выносливости).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 
Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 
три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен 
верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 
образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 
больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх-пяти 
предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом 
стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть 
гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 
развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия).  

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым 
образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают 
и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, 
временам года («Ёлка — это когда зима»).  

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 
возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 
игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 
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передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 
некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего 
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, 
лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 
дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость  
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

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

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их 
памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 
ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает 
не больше двух-трёх). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 
для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 
деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и 
охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 
четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 
действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 
силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 
процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 
более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 
спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна 
позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать 
негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и 
внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 
индивидуальное общение.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 
согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 
вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях 
об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В 
этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 
взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 
удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный 
текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 
слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 
и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 
ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 
при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 
др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Он может 
осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

Пятый год жизни. 
 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 
Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 
словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 
менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на 
то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии 
наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 
как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном 
и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 
Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 
возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, 
как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
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Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 
собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 
адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 
внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 
себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» 
действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 
разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 
меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 
отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более 
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется 
предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому 
ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 
ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 
дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет дети умеют перешагивать через 
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 
пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины 
(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок 
способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет 
ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 
обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 
последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 
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— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в 
форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 
план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на 
нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, 
объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 
изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 
плане).   

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что 
он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 
сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 
переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и 
зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 
действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного 
воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-

либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 
складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 
уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 
которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают 
правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 
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родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, 
какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: 
эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 
запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 
предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 
категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 
сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 
воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 
картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 
связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 
накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны 
долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 
легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 
прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 
произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 
повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он 
легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 
труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 
процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 
разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 
связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 
только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо 
говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 
выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 
несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 
краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 
другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замышляют 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 
изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой 
работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 
простых форм.  

Шестой год жизни. 
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 
слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 
употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, 
честный, заботливый и др.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 
самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей 
или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 
и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 
ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными 
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 
играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 
менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники 
оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 
возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 
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поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются 
на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных 
героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 
театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 
нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. 
При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 
отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 
мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; 
устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры.  

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, 
правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 
двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 
(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 
силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 
достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 
высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 
обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 
расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 
семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если 
предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 
Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, 
днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 
связаны яркие события.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 
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Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 
(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 
предметов и заштриховать их определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 
когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 
прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, 
устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 
от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 
точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 
голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 
делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 
к событию, используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 
включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 
симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
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предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 
других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 
людей, животных, борьба добра со злом. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 
за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 
смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они 
в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 
места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 
несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 
прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 
обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими 
объектах.  

 

Седьмой год жизни. 
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек 

— это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и 
отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 
только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, 
без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 
социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 
состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 
часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 
ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 
что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. По-прежнему 
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, 
ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки 
конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли 
у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей с взрослыми к концу седьмого 
года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится 
более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой — очень 
зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть 
хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 
участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 
деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 
гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они 
начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 
общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами 
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 
определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность 
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко 
переносить неприятности и т. д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 
отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 
с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 
движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут 
выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 
но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому 
тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок 
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), 
так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 
не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их 
возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 
него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 
без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: 
разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок 
начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 
5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 
относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. 
Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 
информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 
остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 
объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи. 
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 
возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 
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сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 
аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на 
снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 
ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию 
или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), 
но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, 
упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 
Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности 
(мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 
более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они 
сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные 
обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, 
которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой 
«Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 
платья будет объединены, «потому что она его носит».  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко  

реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 
предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 
понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 
пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают 
черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
становится подлинным средством общения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
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человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно 
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). 
Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и 
интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и 
пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 
небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки 
из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, 
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам 
по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 
спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 
положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 
смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их 
поведения в свои отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и 
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся 
доступны приёмы декоративного украшения.  
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный).  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала.  
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Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 
хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

Индивидуальные характеристики воспитанников дошкольной организации.  
Количественный состав воспитанников, распределение по группам 

в 2015 – 2016  учебном году. 
 

Возраст детей Количество 

групп 

Общее 
количество детей 

Девочек 

 

Мальчиков 

Дети 4 года жизни 2 43 15 27 

Дети 5 года жизни 2 37 15 22 

Дети 6  года жизни 1 27 15 12 

Дети 7 года жизни 1 18 10 8 

 

Ежегодно в МБДОУ решаются задачи создания условий для полноценного физического 
развития ребенка, укрепления его здоровья; формирования физической культуры 
дошкольника, приобщения его к здоровому образу жизни. Следует отметить, что детский 
сад  посещают дети с различными потребностями в сохранении, укреплении и развитии 
здоровья. 
 

Распределение детей МБДОУ по группам здоровья . 
 

Группы 
здоровья 

1 2 3 4 

Количество 
детей 

12 107 5 1 

 

Состояние здоровья воспитанников. 
Отклонения в здоровье: 

- на первом месте - заболевания   нервной системы (40 %); 
- на втором месте –  костно-мышечной системы (нарушение осанки, плоскостопие) (33%). 
- на третьем месте – болезни глаз  (15%). 
- на четвёртом – заболевания органов пищеварения  (11%). 

Дошкольную образовательную организацию посещают дети с особыми ограниченными, 
возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ). Детей с ФФНР  в МБДОУ – 5 

человек, детей с ОНР  - 5 человек. 
Таким воспитанникам, специалистами психолого – медико – педагогической комиссии г. 

Екатеринбурга, рекомендована общеобразовательная программа для детей с нарушениями 
речи. Профессиональная коррекция речи детей осуществляется учителем – логопедом, в 
условиях логопедического пункта. 

Для  родителей детей, не посещающих детский сад, организован консультативный пункт.  

Информация об интересах воспитанников детского сада позволяет проектировать 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями детей. 
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Интересы и потребности детей 

Направленность активности Потребности детей Количе
ство 

% 

Творческая активность Испытывают потребность в творческой 
деятельности 

79 62 

Включенность в 
продуктивную деятельность 

Испытывают потребность в 
продуктивной  деятельности 

68 53 

Коммуникативная 
активность 

Испытывают потребность во 
включенность во взаимодействие со 
сверстниками 

89 70 

Познавательная инициатива Испытывают потребность в 
познавательно-исследовательской 
деятельности 

67 53 

Физическая активность Испытывают потребность в физической 
активности 

72 57 

 

Информация о семьях воспитанников. 
Краткая характеристика родителей дошкольников: семьи, большая часть родителей 

имеют среднее-профессиональное  и среднее образование, многодетных семей - 7, семей с 1 
ребёнком - 69, семьи преимущественно - полные. 
Большинство семей проживают в отдельной квартире. Есть семья, воспитывающая опекаемого 
ребёнка -1. 

Распространённые ценности родителей дошкольников: трудовая деятельность по 
основному месту работы, отдых с ребёнком, просмотр интернет-новостей, видео-ресурсов, 
телевизионных передач. Часть родителей знакомит дошкольников (преимущественно 
старшего дошкольного возраста) с интернет-играми. Старшие дошкольники занимаются в 
спортивных клубах и музыкальных школах.  

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком 
дошкольного возраста волнует многое: 

- ребенок слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером, вместо 
детских передач иногда смотрит взрослые программы; 

- драчливость, грубость по отношению к сверстникам, неусидчивость; 
- капризы; 
- упрямство; 
- состояние здоровья ребенка; 
- нервозность и плаксивость ребенка. 

Общение специалистов дошкольной организации с родителями дошкольников 
показывает, что до сих пор некоторые из них считают, главное – подготовить ребенка к 
обучению в школе. Педагоги объясняют, что в этот период необходима не акселерация, а 
расширение детского развития – обогащение содержания специфических детских форм 
игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и 
сверстниками. В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности 
данного возраста, его уникальные возможности для развития социальных чувств, 
связывающих ребенка с другими людьми, для совершенствования свойственных дошкольнику 
образных форм познания. Это тот вклад, который вносит дошкольный возраст в общую 
«лестницу» психического развития. 
Социальная активность родителей. 

Родители активно участвуют в деятельности групп. Наиболее распространённые формы 
сотрудничества с родителями: участие в выставках и  совместных проектах (более половины 
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родителей), участие в праздниках, спортивных развлечениях (треть родителей). Родители  
также участвуют в  изготовлении  пособий и материалов для развивающей  предметно-

пространственной среды групп, в подготовке к летне-оздоровительной компании и в 
оформлении зимних участков. 

Большая часть родителей выполняют разовые поручения, активных родителей меньше, 
поэтому одна из актуальных задач педагогического коллектива – повышение активности 
родителей в образовательном процессе, расширение форм сотрудничества с ними. 

Особенности осуществления образовательного процесса  
(национально - культурные, демографические, климатические) 

Большое  значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 
приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 
образовательный процесс. 

Демографические:  
- учитывается состав семей воспитанников, 
- состояние здоровья детского населения. 

Национально-культурные: 
- учитываются  интересы и потребности детей, 
- вопросы истории и культуры родного города, области, природного, социального и 

рукотворного мира 

Климатические: 
- учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных  явлений, 
- длительность светового дня;  
- погодные условия и др.   
- климатические условия Свердловской области: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха.   
Детский сад расположен в промышленном районе города Екатеринбурга (Кировский 

район, микрорайон ЖБИ), недалеко от центра города.  Рядом с  МБДОУ находится озеро 
Шарташ и городской парк «Каменные палатки», выставочный центр «КОСК Россия», Центр 
культуры «Молодёжный», детская городская больница № 10, детская  библиотека № 20.  

В связи с тем, что основной контингент воспитанников проживает в условиях 
современного города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений, что 
определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социального 
партнёрства; 

- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 
благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 
национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы определены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики ДОУ; 
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б) решения задач: 
- формирования Программы; 
- анализа профессиональной деятельности; 
- взаимодействия с семьями; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 
 

К трём годам К семи годам 

обязательная часть 

- 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; 

- 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 со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из 
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- у ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 
выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 
ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим 
мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 
национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 
высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 
взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 
ребенок понимает, что именно может быть опасно в общении с другими людьми; 

ребенок отличает опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми,  понимает, когда 
нужно говорить «нет» другим людям, которые хотят втянуть его в опасную ситуацию; 

- ребенок владеет элементарными  правилами поведения в экстремальной ситуации,   
умеет пользоваться телефоном для вызова «службы спасения»; ребенок знает свой адрес, 
знает имя своих близких 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 
посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 
переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 
получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержа-

тельного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 
включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 
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коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 
края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 
одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 
процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 
замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 
родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 
мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 
возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям го-

рода и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 
участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 
концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 
любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 
социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 
родословной; об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о красоте 
и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 
самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 
Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 
национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 
фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), главной площади, 
местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, 
Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 
Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Система оценки результатов освоения Программы  
Реализация Программы предполагает оценку 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).  

Педагогическая диагностика образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими образовательную 
деятельность с дошкольниками. Он проводится 2 раза в учебный год – в январе и мае и, 
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов.  
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Этапы проведения педагогической диагностики:  
1. Подготовительный – подготовка диагностического материала, карт педагогической 

диагностики  
2. Практический – проведение педагогической диагностики  
3. Аналитический – анализ полученных количественных данных. В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития 
конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в 
настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 
лица.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности, тестов, опросов и т.д. 
Инструментарий для педагогической диагностики — протоколы педагогической диагностики, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе:  

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной жизнедеятельности);  

• познавательного развития (познавательное развитие, формирование элементарных 
математических представлений);  

• речевого развития (развитие речи, художественная литература);  
• художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка);  
• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу жизни).  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 
МБДОУ в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий;  
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 
их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 
МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  
 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  
 На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого МБДОУ;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал 
для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов детского сада.  

Система оценки качества дошкольного образования:  
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы МБДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной организации. 
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II раздел. Содержательный 

В содержательном разделе представлены:  
– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– содержание коррекционной работы и инклюзивное образование. 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с принципами 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 
образования, мы принимаем во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 
ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 
особенности места расположения образовательной организации.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

2.1.1.     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 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 
регуляции 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. 
Цель социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста – развитие 
личности ребёнка на основе ценностей социальной культуры, обеспечивающих овладение способами 
поведения, характерными для той или иной культурной традиции, творческое и активное 
воспроизведение коммуникативного  опыта в различных видах детской деятельности.  
Социально-коммуникативное развитие осуществляется по следующим направлениям: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ранний возраст (2-3 года) 
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 

Удовлетворять 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 
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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. 

Способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения. 

Способствовать развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 
детям: взрослый создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу, 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 

Наблюдать за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не вмешиваться; обращать внимание детей на чувства, которые появляются у них 
в процессе социального взаимодействия; утешать детей в случае обиды и обращать внимание 
на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

Комментировать позитивные чувства, 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 

Организовывать соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомить 

детей с различными игровыми сюжетами, помогать 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 

Организовывать адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к 
близким. Педагог привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 
содействия в период адаптации. 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, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с окружающим пространством, 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.  

Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:  
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Создать условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Способствовать развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 
их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Создавать возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 
людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 
согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 
распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Предоставлять детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 
в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 
приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 
себя и сообщество. 

Способствовать развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций взрослые не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Создавать условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Использовать дидактические игры 
и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Расширять представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 
отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

• Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 
общим делам семьи, уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к  
знаменитым людям своего города, края. 

•  Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 
людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 
вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

•  Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего 
края, к достопримечательностям родного города, к символике своего города (герб, гимн), 
Урала.  

•  Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 
каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 
обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 
жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 
многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 
воплощения в трудовой деятельности. 

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного возраста 
является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со сверстниками, 
взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве общности и доверия,  и 
которые учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрослых). 

Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребенком 
знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности. Ребенок должен знать 
элементарные нормы и правила общества, для того, чтобы в нем находиться и жить, то, что по 
сути дела и есть социализация. 

Ведущие виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Ведущий вид деятельности 

к 3 годам к 7-8 годам 
Предметная деятельность и различные 
виды игр  с составными и 
динамическими игрушками 
 

Игровая деятельность включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, в том числе 
свободная игра, игра-исследование, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры 

Самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(использование образовательного 
потенциала  режимных моментов) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице) 
использование образовательного потенциала  режимных 
моментов 

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

Познавательно-исследовательская (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними, проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские) 

Общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками) 

Восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок 

 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах,  праздники,  социальные акции)  
восприятие художественной литературы и фольклора 
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал 

 

Первичная социализация ребенка происходит на основе освоения ценностных 
ориентиров, определения отношения к окружающим людям и предметному миру. Это 
позволяет детям действовать разумно, самостоятельно, понимать и реализовывать в поведении 
нравственное отношение к предметам как к результатам труда, осознавать личностную и 
социальную значимость трудовой деятельности взрослых. 

 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребёнку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом 
плане способствует 

развитию символической 
функции мышления 

 

Наличие воображаемой 
ситуации способствует 
формированию плана 

представлений 

Игра направлена на 
воспроизведение 

человеческих 
взаимоотношений, 
следовательно,  она 

способствует 
формированию у ребёнка 

способности определённым 
образом в них 

ориентироваться 

Необходимость 
согласовывать игровые 
действия способствует 

формированию реальных 
взаимоотношений между 

играющими детьми 

 

Структурные элементы игры 

Игры, возникающие по 
инициативе ребенка 

Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого 

Народные игры 

Игры-
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Сюжет (тема) игры Роль 

Содержание Ролевое (игровое) действие 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация Ролевое (игровое) взаимодействие 

Замысел Правила 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

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

«открывался»  и 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. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 
• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении,  полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 
восприятие; 

•  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 
проявления детей в поиске решения задачи; 

• немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой 

 

 Передача игровой культуры 
ребенку 

 

Обогащение детей 
знаниями и опытом 

деятельности 

 

Педагогическая поддержка 
самодеятельных игр, 

обеспечение 
педагогических условий 

развития игры 

Развивающая предметно-

игровая среда 

 

 Активизация проблемного 
общения взрослого с детьми 

 

 

 

Система средств, методов и форм организации взаимодействия педагогов с детьми 

 

Вариативные формы совместной образовательной  деятельности с детьми 

Ранний возраст 

 

- Ролевая, манипулятивная игра. Сюжетно-ролевая игра 

- Игра с двигательными игрушками. Игры на развитие эмоций 

-  Сенсорные игры 

- Чтение, прослушивание сказки, рассматривание картинок (предметных, сюжетных) 
- «Минутки общения» 

- Строительная, конструктивная игра 

- Фольклор: потешки, прибаутки, игры-забавы 

- Поручение 
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Средства решения задач 

Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: знакомить 
детей с доступными их пониманию целями человеческой деятельности. 

Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не 
опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы. 

Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 
помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью 
повышения самостоятельности. 

Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе 
целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, 
укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.). 

Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, 
жалеть его, стараться утешить. 

Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в 
частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков).  

Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому ребенку физическую 
безопасность со стороны сверстников. 

Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, 
толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную 
эмоциональную форму выражения последнего. 

Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других 
людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, 
включая принесенные из дома игрушки. 

Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. Добиваться 
четкого различения детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

Использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и 
запрет – показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим. 

В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым 

ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной 
опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях. 

Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать 
каждого ребенка перед дневным сном. 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты. Открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений через 
комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде 
взрослых (помогать). 

Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 
продуктивной деятельности детей в свободное время. 

 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста 

Обязательная часть 

- Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения 
и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: 
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 
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- Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 
опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 
преобразовывать.  

- Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 
продолжительности проекты бывают краткосрочными  (от 1 недели до нескольких месяцев) 
и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны 
небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 
мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для 
детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность становится более 
продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-

то время и снова нарастать по мере активности детей.  
 

Методы решения задач 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов выделяются 
следующие группы методов реализации: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 
поощрение и наказание.  

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 
Цель - вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои 
силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т.д. 

Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, 
эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка ребёнка, 
учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности 
в своих силах, положительную самооценку. Применение данного метода предполагает 
одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Наказание - метод реализации, направленный на сдерживание негативных действий и 
поступков, противоречащих нормам поведения.  

Эффективными являются косвенные, не прямые методы, к которым можно отнести 
образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.  

- Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений 
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

• метод приучения к положительным формам общественного поведения; 
• упражнение; образовательные ситуации. 
- Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  
• рассказ взрослого, пояснение, разъяснение,  
• беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.  
 

Средства реализации Программы 
Обязательная часть 

 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
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- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, предусмотрено использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 
• игровой (игры, игрушки); 
• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 
том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 
материал. 

Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, подвижные, 
спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной 
организации совместных игр. 

Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в 
продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться 
вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: 
выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные элементы; 
сравнивать результаты работы с образцом. 

Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых персонажей 
парные предметы и комплекты. 

Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному 
с повышением степени сложности образцу. 

Учить работать по словесной инструкции. 
- в контексте общения со взрослым; 
- в   контексте   поведения в обществе. 

Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в 
определенных ситуациях. Знакомить с примерами негативных последствий неточного 
выполнения словесных инструкций. 

Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; 
инструкцию в два действия. 

Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком партнеров 
по игре. 

Вводить обучение элементам танца. 
Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 
Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - 

ученик» (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться формами 

формальной вежливости, ждать, пока взрослый освободится). 
Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на 

занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во 
время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п.  

 

Средства реализации Программы 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для 
разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля; 
-  обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», 

«наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые 
выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 
обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

-  обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков 
(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, 
чуткая и др.); 

-  поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими 
людьми и в проявлении самостоятельности; 

-  помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей 
других детей в различных видах деятельности, общении; 

-  поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- Использование различных видов игр: 

-  интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 
невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 
каждого ее участника, получение обратной связи); 

-  ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений 
в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

-  коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 
контактов); 

-  ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных 
ситуаций в ролях), 

-  творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в 
рамках заданной, задуманной темы); 

-  игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 
-  игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 
- дидактические игры краеведческого содержания; 
-  обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о 

себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой 
выбор, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

-  включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 
-  использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых 

вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 
предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской среде; 

-  в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение 
развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава 
населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-

драматизациях и т.п.; 
-  организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, 

украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 
 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы  
детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности с 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе 
принципа интеграции  
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Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами 

Беседы 

Конструирование 

Сбор фотографий и 
оформление 

Целевая прогулка 

Игры – путешествия 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Экскурсия  
Моделирование 

Моделирование правил 

Разгадывание кроссвордов 

Телестудия   представляет 
научно – познавательный 
проект 

Мини – конкурс 

Просмотр видео фильмов и 
диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина  
Природоохранная 

деятельность 

Целевые прогулки, экскурсии по 
городу, наблюдение за деятельностью 
людей и общественными событиями; 

Проектная деятельность, продуктом 
которой являются журналы или газеты 
о городе, создание карт города, состав-

ление маршрутов экскурсий и прогулок 
по городу; коллекционирование 
картинок, открыток, символов, значков;  

Деятельность с картами и схемами; 
Собирание, пополнение мини-

коллекций региональной 
направленности с самостоятельной 
группировкой объектов, с составлением 
сюжетных, описательных рассказов об 
объектах коллекции (роль 
экскурсовода); 

Созданием мини-музеев; 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение художественной 
литературы 

Заучивание 

Чтение  художественной 
литературы 

Знакомство с пословицами и 
поговорками 

Народный фольклор 

Заучивание 

Народный фольклор 

Рассматривание иллюстраций, картин, 
народных игрушек, промыслов, 
слушание песен, стихов, сказок, легенд, 
сказов о родном крае; 

Чтение литературных произведений 
народов Урала, сказов П.П.Бажова, 
рассматривание картин, иллюстраций, 
видеоматериалов, рисование на 
социальные темы (семья, город, труд 
горожан); 
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Игровая Сюжетно-ролевая игра 

Игры – манипуляции  
Театрализованная игра  
Ряженье 

Настольный театр 

Игра – забава 

Игра драматизация 

Игра-инсценировка 

Кукольный театр 

Театр на столе 

Перчаточный театр 

Игра-имитация 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Режиссерская игра 

 Игры-фантазирования, 
театрализованные игры, игры-имитации 
на основе народных сказок, легенд, 
мифов народов Урала, 
непосредственного опыта ребенка 

Игры-путешествия по родному краю, 
городу; 

Коммуникативная 
деятельность 

Педагогические ситуации 

Беседа 

Рассказывание  
Обсуждение ситуации 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Обсуждение чрезвычайной 
ситуации 

Коллективное составление 
инструкции (памятки) 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

 

Личностное и познавательное 

общение с ребенком на социально-

нравственные темы; 
Сотрудничество детей в совместной 

деятельности гуманистической 
направленности;  

Этические беседы о культуре 
поведения, нравственных качествах и 
поступках, жизни людей в родном крае; 

Беседы, проекты о культурных 
традициях своей семьи, любимых 
занятий членов семьи; традициях 
города, родного края; 

Ознакомление с гербом Свердловской 
области, родного города; с внешними 
особенностями представителей своего и 
других народов,  национальной 
одеждой, традициями; 

Составление герба семьи; 
реальные и условные, проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением 
социально и нравственно значимых 
вопросов; 

Личностное и познавательное 

общение с ребенком на социально-

нравственные темы; 
Обсуждение реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем 
межэтнического взаимодействия, в 
целях воспитания этнотолерантного 
отношения к людям (детям и взрослым) 
различных национальностей; 

Социальные акции «День рождения 
города» «Наши пожелания детям всей 
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земли», «Чествование ветеранов», 
«День победы в нашем городе » и т.п.; 

Самообслуживание 
и бытовой труд 

Совместная деятельность  
Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

Труд в уголке природы 

«Кулинария» 

Дежурство 

Совместные действия детей 
по изготовлению 

Рассматривание предметов, 
инструментов, материалов («Мир 
ткани», «Мир дерева и металла») и 
применение их как компонентов 
трудового процесса; 
экспериментирование с материалами; 

Музыкальная 
активность 

Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Проведение клубного часа 

Знакомство с элементами 
национальной культуры народов Урала: 
музыка, танцы; 

 

Двигательная 
активность 

Игры с правилами 

Народные игры 

Подвижные игры народов Урала; 
традиционные спортивные игры 

Урала; 
Конструирование Из строительного материала 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных 
модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам 
и схемам 

Совместное создание макетов «Город 
моей мечты»,  «Самая красивая улица» 
и др.; 

 

Изобразительная 
деятельность 

Ручной труд 

Рисование  
Рассматривание 
репродукций художников 

Создание коллажа 

Создание и презентации, 
плаката 

Знакомство с элементами 
национальной культуры народов Урала: 
национальная одежда, особенности 
внешности, национальные игрушки, 
народные промыслы; 

Составление панно-коллажа «Наш 

удивительный и прекрасный край», 
«Путешествие по просторам Урала», 
«Все флаги будут в гости к нам»; 

выставки детских рисунков на тему 
«Мой город, край», «Знаменитые люди 
Урала» и др.; 
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Компоненты, методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 
загадок 

Приучение к положительным формам 
общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 
беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 
(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций 

Придумывание сказок 

 

Виды труда 

- Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию); 
- Ознакомление с трудом взрослых; 

- Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 
деятельность) труд в природе; 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему 
ребенку). 
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2.1.2. 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.  

Познавательное развитие осуществляется по следующим направлениям: 
- Формирование элементарных  математических представлений; 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- Ознакомление с предметным окружением; 

- Ознакомление с социальным миром; 

- Ознакомление с миром природы. 

Познавательное развитие 

Ранний возраст 

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.  

Познавательное развитие 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Обязательная 
часть 

Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

- способствовать 
формированию 

наглядно-

действенного 
мышления, 
способов 
практических и 

- развитие  представлений  ребенка  о  
себе, окружающих  его  людях,  о  
труде  взрослых (продавец, шофер, 
дворник, помощник воспитателя). 
- Развитие представлений об 
отдельных объектах живой и неживой 
природы и их свойствах, о 

- способствовать  
накоплению  ребенком  
ярких  впечатлений  о 
ближайшем природном 
окружении. 
-  Обогащать представления 
ребенка о растениях, 
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предметно- 

орудийных 
действий (кубики, 
игрушки, 
предметы быта); 
- способствовать 
сенсорному 
развитию 

детей (восприятие 
формы, цвета, 
величины и 
свойств 
некоторых 

предметов); 
- развитие речи в 
практической 

деятельности с 
целью 
повышения 

осознанности 
своих действий 
детьми; 
- создавать 
условия для 
первых 

проявлений 
практического 

экспериментиров
ания с разными 

материалами. 

взаимосвязях и зависимостях в 
окружающем мире, о целостности 
природы и взаимозависимости ее 
компонентов, о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со 
средой обитания; 
-  Развитие представлений детей об 
устройстве человеческого жилья, о 
труде взрослых, их хозяйственной  
деятельности,  о  транспорте, 
предметах домашнего обихода, 
мебели, одежды, 
домашней утвари и т.п. 
- Развитие умений выделять в 
объектах цвет, форму, величину; 
соотносить окружающие предметы с 
сенсорными эталонами, использовать 
эталоны в разных видах практической 
деятельности. 
- Развитие умений у детей 
элементарных приемов группировки, 
нахождения общего и отличного, 
выстраивания сериационного ряда из 
нескольких предметов  по  одному  
признаку;  сравнения предметов, 
находить в них сходство и различие, 
систематизировать и группировать их 
по разным 

основаниям; различения 
количественных группы предметов и 
определение их словами; определения 
отношений между ними с 
использованием приемов наложения и 
приложения одного предмета к 
другому. 
- Формирование пространственных 
ориентировок и простейших способов 
размещения конструкций по горизонтали 
и вертикали, а также способов соединения  
деталей  для  создания  целостной 
конструкции,  различать  
пространственные характеристики, 
умения анализировать объекты; 
- Воспитание стремления детей узнавать 
новое, задавать вопросы, формирование 
познавательной мотивации. 
- Приобщение детей к прошлому и 
настоящему своей семьи, своей культуры, 
а также к явлениям других культур. 
- Формирование представлений о 
малой родине; 

животных, человеке, а также 
об объектах неживой 
природы, встречающихся  в  
ближайшем окружении,  
побуждать  стремление быть 
доброжелательными в 
общении с животными. 
- Вовлекать ребенка в 
элементарную 
познавательную,  
исследовательскую 
деятельность по изучению 
объектовокружающей 
природы. 
- Побуждать  ребенка  к 
непосредственному  
проявлению эмоционального  
отклика, переживания  
радости,  удивления, 
восхищения от общения с 
объектами живой  и  
неживой  природы 
ближайшего окружения. 
-  Стимулировать и поощрять 
добрые, трогательные  
поступки  ребенка, 
радостные  переживания  от 
положительного поступка, 
разделять размышления  
ребенка  над  проявлениями  
разного  отношения людей к 
природе. 
-  Способствовать  
накоплению  уребенка  
представлений  об 
особенностях  сезонных  
явлений природы  
ближайшего  окружения, 
приспособления растений и 
животных родного  края  к  
изменяющимся условиям 
среды. 
- Поддерживать  потребность  
в общении со взрослым как 
источником разнообразной  
интересной познавательной  
информации  об 

окружающем. 
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Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 
теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
 

Методы, приёмы  развития 

Наглядные Практические Словес
ные 

Наблюдения Рассматрива
ние картин 

Игра Труд в природе Элемент
арные 
опыты 

Рассказ 

 

Кратковременные Демонстрац
ия фильмов 

Дидактические Индивидуальн
ые поручения 

 Беседа 

 

Длинные Подвижные Коллективный 
труд 

 Чтение 

Определение состояния предмета 
по отдельным признакам 

Творческие   

Восстановление картины целого 
по отдельным признакам 

 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 
и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 

 

Средства  развития 

- художественная литература 

- игра 

- иллюстративный материал, слайды, 
видеоматериал 

- аудиозаписи 

- дидактические игры 

- произведения устного народного творчества 

и материальной культуры 

- журналы, газеты, карты 

- коллекции материалов 

- изделия из различных материалов 

Формы  развития 

- сюжетная игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра – экспериментирование 

- исследовательская деятельность 

- конструирование 

- экспериментирование 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ 

- беседа 

- проблемная ситуация 

- создание коллекций 

- проектная деятельность 

 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 
от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 
навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
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Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 
п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 
под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 
маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  
 

Технологии на основе 

 деятельностного подхода 

Игровые 
педагогические 

технологии 

Педагогические 
технологии обучения и развития 
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Педагогическая технология - 

метод проектов 

Технология развивающего 
обучения 

Педагогическая  технология 
самостоятельной 
исследовательской деятельности 
детей 

Педагогическая технология 

детского экспериментирования 

Педагогическ
ая технология 
развивающих 
игр Воскобовича 

 

Педагогическая технология 
экологического образования детей 
дошкольного возраста 

Педагогическая технология 
формирования  

основ безопасной 
жизнедеятельности 

Технология критического 
мышления 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 
основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира  

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Количество и счет  Величина  

 

Форма  Число и цифра  
 

Ориентировка во 
времени  

Ориентировка в 
пространстве  

Развивающие задачи РЭМП  
Формировать  
представление  

о числе  
 

Формировать  
геометрические  
представления 

Формировать представление о преобразованиях  
(временные представления, представления об  

изменении количества, об арифметических 
действиях)  

Развивать  
сенсорные  

возможности  
 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин)  
Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин  
Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений  

Формирование математических 
представлений на основе перцептивных 
(ручных) действий детей,  накопления 
чувственного опыта и его осмысления 

Использование разнообразного и 
разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить 
понятия «число», «множество», 

«форма»  
 

Стимулирование активной речевой 
деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных 
действий  

 

Возможность сочетания 
самостоятельной 

деятельности детей и их 
разнообразного 

взаимодействия при 
освоении математических 

понятий  
Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

Обучение в  
повседневны

х  
бытовых 

ситуациях  
(МлДВ)  

 

Демонс
трацион

ные 
опыты  

(МлДВ) 

Самостоятель
ная 

деятельность 
в 

развивающей 
среде (все 

возрастные 
группы)  

 

Сенсорные 
праздники  
на основе 
народного  
календаря 
(МлДВ)  

 

Занятие с четкими 
правилами, 

обязательное для всех, 
фиксированной 

продолжительности  
(подготовительная 
группа, на основе 

соглашения с детьми)  
 

Коллективное 
занятие  

при условии 
свободы  

участия в нем 
(средняя  

и старшая 
группы)  

 

Свободные беседы 
гуманитарной  

направленности по 
истории математики, о 
прикладных аспектах 
математики  (МлДВ)  

 

Театрализация с 
математическим  

содержанием – на этапе 
объяснения  

или повторения и закрепления   
(средняя и старшая группы) 
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2.1.3. 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. 

Ранний возраст 

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. 

 

Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 
мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
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обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 
для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 
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Речевое развитие  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Обязательная часть Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Создание условий для приобретения опыта:  
понимания речи взрослого, обращённой к детям; эмоционально-положительного реагирования 

на просьбы взрослого, выраженные простыми предложениями; 
обращения к взрослым и детям по различным поводам; 
общения со взрослыми и сверстниками во всех видах деятельности (игровой, бытовой и т. д.);  
адекватного реагирования на эмоциональные состояния сверстников (смеётся, плачет); 
использования слов приветствия, прощания, благодарности (здороваться при входе в группу с 

воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться после ухода 
из детского сада); 

речевого общения со взрослыми (перехода от общения с помощью жестов и мимики к 
использованию доступных слов): задавать вопросы, выражать свои желания, просьбы, 
рассказывать в нескольких словах о том, что видел; 

понимания и называния слов, обозначающих предметы, находящиеся в комнате и вне её (в саду, 
во дворе, на улице); некоторых животных (кошка, собака, курица, петух), их действия; игрушки 
(зайка, мишка, рыбка, птичка); признаки предметов (большой, маленький, красный,  

синий, жёлтый, зелёный), состояние вещей (чистый, грязный), место нахождения предмета 
(здесь, там); временные (сейчас, потом) и количественные (один, много) отношения; действия, 
связанные с выражением желаний (хотеть пить, есть, спать и т. д.); физические состояния 
(холодно, жарко, мокро и т. п.), помощь, сочувствие («Зайка заболел, пожалей, помоги ему» и т. п.) 

окружающих людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тётя, дядя, бабушка, 
дедушка); 

первоначального обобщения (слово «кукла» относится не только к своей игрушке, но и другим 
куклам); 

применения вместо облегчённых (лепетных) слов и звукоподражаний общеупотребительных 
речевых форм, новых слов, обозначающих предметы и действия; 

использования слов, необходимых для выражения желаний и налаживания взаимоотношений с 
окружающими (хочу, дай, пусти, подвинься), правильного называния некоторых трудовых 
действий (подметать, мыть, гладить и т. д.); 

употребления некоторых местоимений (я, мы, ты, мне), наречий (там, туда), прилагательных 
(большой, маленький, хороший, плохой, вкусный) и предлогов (в, на); 

Овладение речью 
как средством общения 
и культуры 

Обогащение 
активного словаря в 
различных видах 
деятельности 

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи 

Развитие речевого 
творчества 

Развитие звуковой 
и интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха;  

формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 
предпосылки обучения 
грамоте 

Знакомство с 
книжной культурой, 
детской литературой, 

• Развивать 
представление ребенка о 
том, что, кроме русского 
языка, существуют 
другие языки, похожие и 
непохожие, на которых 
говорят люди разных 
национальностей 
родного края и на основе 
этого развивать у 
ребенка умение строить 
общение с людьми 
разных 
национальностей.  

• Обогатить 
представления ребенка 
об особенностях речевой 
культуры народов 
проживающих на Урале. 

• Развивать у 
ребенка способность 
чувствовать красоту и 
выразительность 
родного языка, языка 
художественного 
произведения, 
поэтического слова. 
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правильного произнесения гласных звуков а, у, и, о и доступных в артикуляционном отношении 
согласных м, б, п, т, д, н; 

использования предложений из 2-4 слов; правильного построения предложений в соответствии 
с грамматическими особенностями родного языка; 

слушания и понимания коротких, доступных по содержанию сказок, рассказов, стихотворений, 
потешек. 

понимание на слух 
текстов различных 
жанров детской 
литературы 

 

Методы и приёмы речевого развития 

Наглядные Словесные Практические 

-Непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии) 

-Опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам 

 и картинам) 

 -Чтение и рассказывание  художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал 

• Дидактические игры,  
• игры-драматизации,  
• инсценировки,  
• дидактические упражнения, 

пластические этюды,  
• хороводные игры  

Средства развития речи 

• Общение  взрослых и детей  
• Культурная  языковая среда  
• Обучение родной речи на занятиях  

• Художественная  литература  
• Изобразительное искусство, музыка, театр  
• Занятия по другим разделам программы  

Называть реальные предметы, окружающие ребенка, 
явления, их изображения на иллюстрациях.  

Обозначать словами некоторые признаки знакомых 
объектов (мягкий, белый, звонкий).  

Обозначать словами свои и чужие действия; 
характеризовать состояние и настроение реальных людей и 
литературных персонажей (болеет, плачет, смеется); 
отмечать особенности действий и взаимоотношений 
окружающих взрослых и сверстников, литературных 
героев; различать целое и отдельные части; поощрять 
любые попытки повторять за воспитателем отдельные 
слова.  

Развивать фонематический слух. Различать на слух два-

три слова и находить соответствующие картинки 
(предметы).  

Совершенствовать фонематическое 
восприятие через упражнения и дидактические 
игры на дифференциацию согласных звуков 

Упражнять в умении дифференцировать звуки 
(гласные - согласные, мягкие - твердые). 

Работать со словами-паронимами, объяснять 
их лексическое значение. 

Предлагать задания на подбор слов с 
заданным звуком в разных позициях (в начале, 
середине и конце слова); определять 
последовательность звуков в словах. 

Упражнять в умении анализировать слоговую 
структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах). 

Упражнять в умении производить анализ и 

поддержка зарождения в 
недрах диалогического общения 
новой формы речи - монолога, 
возникающего вследствие 
желания ребенка поделиться 
своими мыслями, чувствами, 
возросшими знаниями об 
окружающем;  

 поддержка интереса детей к 
звучащему слову, 
словотворчеству, интереса к 
рассказыванию по собственной 
инициативе или по предложению 
взрослого; 

 организация упражнений в 
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Развивать диалогическую речь как способ 
коммуникации. 

Упражнять в понимании и правильном употреблении 
пространственных предметов и наречий.  

Помогать согласовывать слова в предложениях.  
Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а 

затем самостоятельно звукоподражания животным и 
предметам. Дифференцировать близкие по звучанию 
звукоподражания. 

Начать подготовку органов речи для правильного 
произношения звуков родного языка.  

Создавать условия, при которых ребенок может 
добиваться своей цели путем речевого обращения к 
взрослому или сверстнику; всегда внимательно 
выслушивать детей; деятельно реагировать на все их 
просьбы, предложения, вопросы.  

Использовать хороводные, дидактические, подвижные 
игры с текстами. Вводить в жизнь группы простейшие 
формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба).  

Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к 
детям, была содержательна, эмоциональна, 
соответствовала возрастным возможностям восприятия 
детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, 
выразительности. 

Рассказывать народные и авторские сказки. Вводить в 
повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие 
авторские стихи.  

Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию 
как вместе со взрослыми, так и самостоятельно.  

Не отказывать детям в многократном повторении 
одного и тоже хорошо знакомого произведения.  

Привлекать детей к посильному участию в 
рассказывании взрослого.  

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 
произведений. 

синтез предложения по словам; короткого 
высказывания по предложениям. 

Развивать умение передавать разнообразные 
интонации через изменение высоты голоса, силы 
его звучания, ритма и темпа речи в процессе 
разучивания стихотворений, песен, средствами 
театрализованной деятельности, в игровых 
заданиях и упражнениях  

Развивать контроль за собственной речью и 
критическое отношение к речи окружающих. 

Вырабатывать активную диалогическую 
позицию в общении со сверстниками (активная 
коммуникативная позиция). 

Работать над речевым оформлением реплик 
участников диалога в зависимости от социальной 
ситуации (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание, 
отказ). Отрабатывать умение вежливо и тактично 
вести диалог со взрослыми и другими детьми. 

Проводить упражнения, подготавливающие к 
написанию элементов школьного (письменного) 
шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» 
и пр.). 

Упражнять в анализе и синтезе условных 
изображений предметов. 

 

правильном произнесении звуков 
в словах, слов, шуток-

чистоговорок, скороговорок, 
поговорок уральских народов; 

 организация упражнений в 
произношении слов и 
предложений в разном темпе, с 
разной силой голоса, интонацией; 

 знакомство детей с 
окружающей графикой – 

вывесками, названиями книг, 
подписями под картинками, 
надписями на этикетках, вещах, 
значках и др.; 

 организация инсценировки 
изображения на картинах, 
рисунках с использованием 
мимики, жестов, позы, голоса в 
соответствии с выбранной ролью; 

 ежедневное чтение книг, 
делая это привычным элементом 
жизни детей в детском саду; 

 организация многогранного 
осмысления литературных 
образов в различных видах их 
активного проживания (в 
движениях, звуках, рисунках, 
импровизациях); 

 организация создания детьми 
(совместно со взрослыми) «книг» 
- сборников сочиненных детьми 
сказок, рассказов из личного 
опыта, песенок, 
проиллюстрированных детскими 
рисунками. 
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Вариативные формы совместной образовательной  деятельности с детьми 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

• устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 
тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

•  словесные, речевые игры; 
•  диалоги; 
•  расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 
•  речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
•  игры с рифмой; 
•  сочинение загадок; 
•  рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 
•  создание аудиокниги. 
Формы и средства развития речевой сферы детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст  (на основе принципа интеграции) 

Стимулирование речевой 
активности 

Коммуникативная 
деятельность 

• Словотворчество 

• Артикуляционная игра 

• Речевая ситуация 

• Ситуативный разговор 

• Обсуждение поступков 

• Отгадывание загадок 

• Речевые игры 

• Речетворчество 

• Звукоиграйка 

• Составление рассказа 

• Описательный рассказ 

• Составление описательных 
рассказов 

• Составление сказок 

• Составление  историй «наоборот», 
истории по аналогии с отрывком из 
рассказа 

• Составление творческих  рассказов 

• Сочинение (ароматной сказки) 
• Пересказ 

• Составление повествовательных рассказов 

• «Минутки общения» 

• Анализ произведений художественной 
литературы 

• Беседа 

• Обсуждение поступков 

• Отгадывание загадок 

• Рассматривание и сравнение 

• Конкурс чтецов 

• Беседы – рассуждение 

• Ситуация морального выбора 

• Составление  историй «наоборот», истории 
по аналогии с отрывком из рассказа 
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«Минутки общения» Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Сбор фотографий и оформление 

• Встреча с интересными людьми 

• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Проектная деятельность 

• Викторина  

Поощрение детей за 
внимательность, 
доброжелательность, 
сотрудничество 

Гимнастика 
(артикуляционная, 
дыхательная, пальчиковая) 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

• Чтение  
• Слушание  
• Отгадывание  
• Книжная выставка 

• Заучивание стихотворений 

• Заучивание произведений устного народного творчества 

• Литературно – музыкальный салон 

• Знакомство с букварями, азбуками 

Разучивание стихов Самообслуживание и 
бытовой труд 

• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Пальчиковая игра Музыкальная 
активность 

• Слушание музыки 

Заучивание стихотворений Двигательная 
активность 

• Пальчиковые игры 

• Игры с правилами 

• Народные игры 

Заучивание произведений 
устного народного творчества 

Конструирование • Из строительного материала 

• Практическое и компьютерное 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

• Конструирование по чертежам и схемам 

Пальчиковые игры Изобразительная 
деятельность 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Лепка 
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• Рисование 

• Аппликация 

• Выставки детских работ  

• Создание 

• Дизайн – студии 

Книжная выставка Игровая деятельность • Моделирование 

• Игра-драматизация 

• Театрализованные этюды 
Дидактические игры 

 

 

 

 

 

Технологии на основе 
деятельностного подхода 

Игровые педагогические 
технологии 

Педагогические 
технологии обучения и 

развития 

- метод проектов 

- технология 
развивающего 
обучения 

- педагогическая 
технология тренинга 

- технология 
эмоционально-

чувственного 
погружения 
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Воспитание любви и интереса  к художественному слову 

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

Задачи 

Вызывать интерес к художественной 
литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, 
воспитания культуры чувств и 

переживаний 

 

Приобщение к словесному искусству, в том 
числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать связную речь, 
поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте 

Развитие литературной речи 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Создание по поводу художественной литературы 
детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего 
создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного 
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

В отборе художественных текстов 
учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность 
книги конкурировать с видеотехникой 
не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда 

 

Ежедневное чтение 
детям вслух является 

обязательным и 
рассматривается как 

традиция 

 

Отказ от обучающих 
занятий по ознакомлению 

с художественной 
литературой в пользу 

свободного 
непринудительного 

чтения 

Формы 

1. Чтение литературного произведения. 
2. Рассказ литературного произведения. 
3. Беседа о прочитанном произведении. 
4. Обсуждение литературного произведения. 
5. Инсценировка литературного произведения.  

6. Театрализованная игра. 
7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
9. Сочинение по мотивам прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно –  эстетическое  развитие» 

 

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.). 

Основные направления образовательной области «Художественно - эстетическое 
развитие»: 

1. Искусство 

2. Музыкальная деятельность 

3. Рисование, лепка, аппликация 

4. Конструктивно-модельная деятельность 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста 
в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Возрастные категории детей 

к 3 годам 

Чтение художественной литературы * 

Рисование * 

Лепка * 

Настольный театр * 

Театр на фланелеграфе * 

Манипулятивные игры * 

Развлечения * 

Подпевание * 

Слушание музыки * 

Импровизация * 

Ритмические движения * 

Игра на музыкальных инструментах * 
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Художественно-эстетическое развитие  
Задачи образовательной области 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Обязательная часть Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Обеспечение развития первичных 
представлений:  

о произведениях народного, декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно 
действовать (матрёшка, деревянная игрушка и т. 
д.). 

Создание условий для приобретения опыта:  
слушания художественных произведений и 

фольклора, весёлых и спокойных мелодий, песен 
(сопровождая их соответствующими движениями), а 
также мелодий, исполняемых на различных детских 
музкальных инструментах (триоле, металлофоне, 
ксилофоне, губной гармошке); рассматривания 
иллюстраций к знакомым сказкам;  

проявлений интереса к слову, звуку, 
изображению; 

наблюдения за процессом рисования взрослого 
(замечать следы карандаша или краски на 
бумаге), подражания взрослому; 

эмоционального реагирования на яркие цвета 
красок; 

заполнения листа бумаги яркими пятнами, 
мазками; рисования ладошками; 

проведения линий карандашом, называния, что 
получилось (солнышко, заборчик, цветочки); 

экспериментирования с глиной (брать в 
ладони, скатывать шарики, лепить плоские 
круглые формы - «тарелки», «колбасу большую 
и толстую», «сосиску»); 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

Обогащение активного словаря в различных 
видах деятельности 

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  
формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; восприятие 
музыки, художественной литературы и 
фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений 

Формирование элементарных представлений о 
видах искусства 

Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной) 

 

Развивать устойчивый интерес ребенка к 
устному народному творчеству, народным 
игрушками и способами их изготовления, к 
народному музыкальному и изобразительному 
искусству, народным праздникам 

обеспечивающим возможность отражения 
полученных знаний и умений в разных видах 
художественно-творческой деятельности. 

Способствовать формированию у ребенка 
опыта эмоционально-личностного отношения 
к произведениям искусства, потребности в 
самовыражении своих чувств, ценностей и 
мироощущения через свободный выбор 
содержания художественно-эстетической 

деятельности. 
Развивать интерес к культурному наследию 

земли Уральской, активную личностную 
позицию маленьких жителей Свердловской 
области, уральского региона, чувство 
сопричастности, желание сохранять и 
передавать фольклор, традиции, обычаи 
народов Урала. 

Развивать элементарные представления о 
художественной, мифопоэтической картине 
мира, языках искусства, способах 
художественного оформления быта на 
примерах народов Урала, среды обитания, 
художественного видения природы, 
ценностного отношения к традиционной 
культуре своего народа, своего края. 
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Вариативные формы совместной образовательной  деятельности с детьми 

Обязательная часть программы 

• К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 
относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 
детей - это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, 
игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 
одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

• К формам совместной изобразительной деятельности взрослого и детей относится 
рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

• разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 
промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала);  

• праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 
развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное 
участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие 
накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 
становлению этнотолерантных установок; 

• сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  
• игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  
• музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 
• музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных 

(детских) музыкальных инструментах; 
• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 
• чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 
• хороводы, народные танцы; 
• самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 
• чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 
• разучивание малых фольклорных форм;  

Средства реализации задач 

Обязательная часть программы 

• При добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, 
рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам (домик из полосок, 
солнышко); комментировать каждый шаг как инициативу ребенка, привлекая его к 
выполнению; всемерно подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 
обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использовано его творение; 
побуждать активность ребенка прямыми вопросами или предложениями выбрать 
предпочитаемый им вариант из названных взрослым; подытожить результат в форме 
короткого текста об использовании созданного ребенком продукта.  

• Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении. 
• Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания.  

• Вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями.  

• Раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы 
работы с ними.  

• Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая изображения по их просьбе.  
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• Организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему 
ставить, удерживать и реализовывать собственные цели.  

• Внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их 
назначении, отмечать успехи детей.  

• Создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание 
детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 
книжных иллюстраций, музыки.  

• Побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, 
свои предпочтения и мимикой, жестами передать его.  

• Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 
благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни.  

• Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

• обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов 
Урала; 
•  реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 
•  привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 
•  организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания; 
•   чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 
•  организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных 
детскими рисунками; 
•  участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 
•  поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей 

в художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 
•  побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том     числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления образовательной области 

«Физическое развитие» 

1.Развитие детей в двигательной деятельности 

2.Физическая культура 

3.Культура здоровья 

4.Сохранение и укрепления здоровья детей 

 

      Цель: 
- гармоничное физическое развитие 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

- формирование основ здорового образа жизни 

 Задачи: 
Оздоровительные 

- охрана жизни и укрепление 
здоровья, 
  -  обеспечение нормального 

  функционирования всех 

  органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

  совершенствование 

  функций организма 

- повышение 

  работоспособности 

  и закаливание  
 

Образовательные 

 

- развитие физических качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 
своем организме, роли 
физических упражнений в его 
жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

 

Воспитательные 

 

- формирование интереса 

  и потребности в занятиях 

  физическими упражнениями 

- разностороннее  
гармоничное развитие ребенка 

 (не только физическое, 
  но и умственное, 
  нравственное, 
  эстетическое, трудовое) 

 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Ранний возраст 

Обязательная часть программы 

Обеспечение развития первичных представлений:  
• о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных действиях, 

сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного использования. 
создание условий для приобретения опыта:  

• осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 
пользования носовым платком, туалетом; 

• самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;  
• одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 
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• ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 
• выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной 

речи; 
• понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 
• положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам 

(мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); 
• освоения основных движений (при ходьбе и беге - координация движений рук и ног, при 

бросании - сила замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье - координация рук и ног и т. 
п.); 

• правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности; 
• удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;  
• координации, быстроты движений; 
• реагирования на речевые сигналы; 
• согласования своих движения с движениями других детей; 
• активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной 

деятельности детей. 
Дошкольный возраст 

Обязательная часть программы 
• 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). 

• Создание условий для приобретения опыта совершенствования культуры движений, 
правильной техники их выполнения, в том числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 
перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений 
друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения 
в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

• 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 т.п. 

 

Дошкольный возраст 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и 
социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 
самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

• Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 
природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

•  Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между 
особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 
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Принципы физического развития 

Дидактические 
  - Систематичность 

   и последовательность 

- Развивающее обучение 

- Доступность 

- Воспитывающее 

   обучение 

- Учет индивидуальных 

   и возрастных 
особенностей 

- Сознательность 

   и активность ребенка 

- Наглядность  
 

Специальные 
- Непрерывность 

- Последовательность 

наращивания тренирующих  
   воздействий 

- Цикличность  

 

Гигиенические 
 - Сбалансированность  
нагрузок 

  - Рациональность  
чередования деятельности 

и отдыха 

- Возрастная адекватность 

- Оздоровительная  
   направленность всего  
   образовательного 
процесса 

- Осуществление 
личностно-ориентированного 
обучения и воспитания 

 
 

Методы и средства, вариативные формы, способы, реализации образовательной области 
«Физическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Методы физического развития 

Наглядные 

  Наглядно-зрительные 

   приемы (показ физических 

   упражнений, использование 

   наглядных пособий, 
   имитация, зрительные  

   ориентиры) 
Наглядно-слуховые 

приемы  
  (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

  приемы (непосредственная 

  помощь воспитателя) 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 
   указания 

Подача команд, 
  распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

   рассказ, беседа 

Словесная инструкция  
 

Практические 

 Повторение упражнений  
   без изменения 

   и с изменениями 

Проведение упражнений 

   в игровой форме; 
Проведение упражнений 

   в соревновательной 

   форме 

 

 

 

Средства  
физического развития 

Формы физического развития 

 

Двигательная активность, 
занятия физкультурой 

Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода) 

Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 
 

Утренняя гимнастика                    
Физкультурные занятия 

Музыкальное занятие               
Физкультминутки  

   Подвижные игры 

Упражнения после дневного 
сна           
Спортивные игры 

 

 

Спортивные упражнения                
Упражнения на тренажерах 

Спортивные развлечения                 
День здоровья 

Переменки, двигательные 
разминки 

Спортивные праздники         
Корригирующая гимнастика 

Физкультурные упражнения 
на прогулке 
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Формы реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация1; 

- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 
- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, 
в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 

Средства физического развития детей 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

• учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
• игры и упражнения; 

• формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 
развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

• варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах 
и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

• использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к 
разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, 
спортивных игровых соревнованиях; 

• расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 
реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

• стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 
•  использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 
охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

•  включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  
подвижных играх и т.п.; 

                                                             
1форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), которая планируется и организуется взрослым с 
целью решения определенных задач обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов 
ребенка 
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• обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 
своего здоровья ребенка;  

• обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

•  упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 
совместной с другими деятельности;  

•  обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью человека;  

•  постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 
упражнениям как особому объекту познания; 

•  использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 
физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 
обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

• интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 
дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 
двигательной активности  

Игры народов Среднего Урала 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Подвижные игры народов Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 
«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 
курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 
          

Спортивные игры:  
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Экскурсии, прогулки 

  Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую  
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в ФГОС ДО, 
основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности (игровая деятельность, коммуникативная 
деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструирование и изобразительная деятельность, музыкальная 
деятельность, двигательная деятельность).  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
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для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
 наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
 свободное общение воспитателя с детьми.  

Важным фактором развития ребенка, который  пронизывает все направления 
образовательной деятельности, является взаимодействие взрослых с детьми.  

Обеспечение полноценного проживания ребенком дошкольного периода детства, когда 
он чувствует себя не просто опекаемым, но активным деятелем, постоянно открывающим что-

то новое и приобщающимся таким образом к культуре, предполагает направленность 
образовательной  работы  с детьми на создание условий, открывающих ребенку возможность 
самостоятельных действий по освоению окружающего мира.  

Идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, 
мы будем называть культурными практиками. К ним мы относим игровую, продуктивную, 
познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 
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дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 
исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается 
внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным 
(словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 
процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного 
замысла в определенном продукте - результате). 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 
Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития 
и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 
заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по 
отношению к реальности. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 
реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 
процессуальность ребенка. 

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и инициативы 
во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это свободная личность. Он 
имеет право выражать себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые 
он считает подходящими. Авторитарный стиль педагогики, который долгое время 
«царствовал» в нашей стране, не позволял развивать инициативу и самостоятельность ребенка 
дошкольного возраста. Поменять мышление необходимо, прежде всего, педагогу.  

Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти ценные 
качества с помощью культурных практик?  

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам 
деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя 
как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и 
самостоятельным действиям.  

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 
культурных практиках 

 

Культурная 
практика 

(вид детской 
деятельности) 

Проявление 
самостоятельно

сти 

Проявление 
инициативы 

Взаимодействие 
ребенка и 
взрослого 

Целевой 
ориентир по 
ФГОС ДО 

игровая  Поиск партнера 
по игре, 
придумывание 
новых правил, 
замещение 
известных 
предметов для 
игр. Развитие 
эмоциональной 
насыщенности 
игры, как способ 
развития 
нравственного и 
социального 
опыта.  

Развитие 
желания 
попробовать 
новые виды игр с 
различными 
детьми в разных 
условиях, 
игровых центрах. 
Использование 
режиссерских и 
театрализованны
х игр.  

Использование 
ролевой игры, 
как способ 
приобщения к 
миру взрослых. 
Взрослый – 

партнер по игре 
без которого 
нельзя обойтись 
для усвоения 
социального 
опыта.  

Ребенок 
участвует в 
совместных 
играх, обладает 
развитым 
воображением  
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экспериментиров
ание  

Поиск не одного, 
а нескольких 
вариантов 
решения 
вопросов. 
Использование в 
деятельности 
различных 
свойств, 
предметов и 
явлений  

Желание 
придумать новый 
образ, способ 
решения 
поставленной 
задачи.  

Участие ребенка 
в создании 
предметно-

развивающей 
среды для 
формированияно
вообразований 
психики ребенка.  

Проявляет 
любознательност
ь, задает вопросы 
взрослым, 
способен к 
принятию 
собственных 
решений 
опираясь на свои 
знания и умения  

продуктивная  Создание 
оригинальных 
образов, 
проявление 
эмоциональных 
выражений. 
Придумывание 
поделки по 
ассоциации.  

Ознакомление со 
свойствами 
предметов на 
новом уровне.  

Развитие 
дивергентного 
мышления. 
Формирование 
партнерских 
отношений с 
взрослым.  

Способен к 
волевым 
усилиям, может 
выражать свои 
мысли и желания  

проектная 
деятельность  

Поиск 
нестандартных 
решений, 
способов их 
реализации в 
культурной 
жизни ребенка.  

Поиск нового 
способа познания 
мира. Развитие 
интереса к 
различным 
явлениям 
детской жизни 

Развитие 
взаимодействия с 
педагогом и 
членами семьи 
на новом уровне. 
Познание 
окружающей 
действительност
и происходит с 
помощью 
взрослого и 
самим ребенком 
в активной 
деятельности.   

Ребенок обладает 
элементарными  
из области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории 

манипуляция с 
предметами  

Развитие 
внутренней 
взаимосвязи 
между 
мышлением, 
воображением, 
произвольностью 
и свободой 
поведения.  

Поиск новых 
способов 
использования 
предметов в 
игровой 
деятельности  

Взрослый 
рассматривается 
как основной 
источник 
информации.  

У ребенка 
развита мелкая и 
крупная 
моторика  

трудовая  Воспроизведение 
конкретных 
трудовых 
действий в 
группе, на 
участке для 
прогулок.  

Проявление 
интереса к труду, 
наблюдение за 
трудом, участие 
в трудовой 
деятельности. 
Предложения 
различных 
способов 
организации 
труда.  

Совместный труд 
со взрослым и 
детьми. 
Необходимое 
речевое общение 
с другими 
детьми, 
проявление 
сопереживания, 
сочувствия и 
содействия.  

Обладает 
знаниями о 
социальном 
мире.  
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Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 
творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, 
личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью.  

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, 
проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила 
игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата 

творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не 
существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность 
ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил 
для игры, собственное мнение и выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в 
ходе культурных практик или различных видов деятельности (табл.2). 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках  
 

Особенность   Характеристика  
Субъективность новизны и 
открытий 

 Дети вкладывают в процесс деятельности свой 
субъективный взгляд на вещи, который выражается в 
проявлении инициативы и самостоятельности. 
Инициативность заключается в стремлении искать 
различные способы решения и проявлении 
эмоциональности, которые присущи конкретному 
ребенку.  

Целенаправленная и увлекательная 
деятельность  

 

 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет 
своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто 
приводит к положительным результатам.  

Развитие творческого мышления  Именно в самостоятельной деятельности ребенок 
дошкольного возраста в силу несовершенства 
психических процессов, добивается успехов. Особая 
роль в этом процессе отводится развитию 
воображения. Процесс воображения носит сугубо 
личностный характер, и его результатом является 
формирование особой внутренней позиции и 
возникновением личностных новообразований: 
стремлением изменить ситуацию соответственно своему 
видению, уметь находить новое в уже известном, 
игровое отношение к действительности.  

 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и самостоятельности в 
большей степени. Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, 
инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка 
ставить цель и добиваться ее. Самостоятельность – это не только выбор деятельности, средств 
ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее решения, но и свободой 
поведения.  

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или 
экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их 
изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами для самостоятельного 
экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, 
игровые модули. Эти предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, фактурой, 
функциональностью, структурой. Постичь все особенности предметов ребенок может именно 
в самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  
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Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 
самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную 
активность, которая связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный 
продукт своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только 
выявлять различные способы использования того или иного материала, но и найти новые 
свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности.  

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже 
имеющиеся знания.  

Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может приобретать и вид 
культурной практики, которые направлены у него на развитие у него универсальных 
культурных способов действий, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни. 
Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она 
позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 
взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию 
личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже 
правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой 
культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и необязательностью, 
внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности.  

В образовательном пространстве детского сада культурные практики активно 
используются:  

- досуговые мероприятия;  
- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 
- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (самостоятельная помощь 

в уборке игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на участке, посадка лука);  

- музыкальная и театральная деятельность - выражение ребенком собственных 
эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание 
костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это способствует не 
только обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению.  

- режимные моменты – дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, 
выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рассматривания иллюстраций, 
изготовления поделок;  

- проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. Дети 
решают, на каком виде транспорта им поехать. Воспитатель на занятии создает атмосферу 
свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
творчества и самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в первой 
и во второй половине дня.  
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять. В 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
 развивающие и логические игры;  
 музыкальные игры и импровизации;  
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 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.  

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, 
ласку). 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

4 год жизни 
приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 
деятельность 

5 год жизни 
приоритетная сфера 

инициативы – познание 
окружающего мира 

6год жизни 
приоритетная сфера 

инициативы 
внеситуативно – 

личностное 
общение 

7 год жизни 
приоритетная сфера 

инициативы – 

научение 

- создавать условия для 
реализации собственных 
планов и замыслов 
каждого ребёнка. 
- рассказывать детям об 
их реальных, а также 
возможных в будущем 
достижениях. 
- отмечать и публично 
поддерживать любые 
успехи детей 

- всемерно поощрять 
самостоятельность детей 
и расширять её сферу. 
- помогать найти 

- поощрять желание 
ребёнка строить первые 
собственные 
умозаключения, 
внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальному 
труду. 
- создавать условия и 
поддерживать 
театрализованную 
деятельность детей, их 
стремление 

- создавать в группе 
положительный 
психологический 
микроклимат, в 
равной мере 
проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: 
выражать радость 
при встрече; 
использовать ласку и 
тёплое слово для 
выражения своего 
отношения к 
ребёнку. 
- уважать 

- вводить адекватную 
оценку результата 
деятельности ребёнка 
с одновременным 
признанием его 
усилий и указанием 
возможных путей и 
способов 
совершенствования 
продукта. 
- спокойно 
реагировать на 
неуспех ребёнка и 
предлагать несколько 
вариантов 
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ребёнку способ 
реализации собственных 
поставленных целей. 
- поддерживать 
стремление научиться 
делать что-то и 
радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
- в ходе занятий и в 
повседневной жизни 
терпимо относится к 
затруднениям ребёнка, 
позволять ему 
действовать в своём 
темпе. 
-  не критиковать 
результаты деятельности 
детей, а также их самих. 
Использовать в роли 
носителей критики 
только игровые 
персонажи, для которых 
создавались эти 
продукты. Ограничить 
критику исключительно 
результатами 
продуктивной 
деятельности. 
- учитывать 
индивидуальные 
особенности детей, 
стремиться найти 
подход к застенчевм, 
нерешительным, 
конфликтным, 
непопулярным детям. 
- уважать и ценить 
каждого ребёнка 
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 тёплое слово для 
выражения своего 
отношения к ребёнку; 

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. 
- негативные оценки 
можно давать только 
поступкам ребёнка и 
только один на один, а 
не на глазах у группы. 
- недопустимо диктовать 
детям, как и во что они 
должны играть; 
навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий 
потенциал игры 
определяется тем, что 
это самостоятельная, 
организуемая самими 
детьми деятельность. 
- 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 

индивидуальные 
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 (маме, 
бабушке, папе, 
другу). 
- 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 отдалённую 
перспективу. 
Обсуждать выбор 
спектакля для 
постановки, песни, 
танца и т.п. 
- создавать условия и 
выделять время для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной 
деятельности детей 
по интересам. 
 

исправления работы: 
повторное 
исполнение спустя 
некоторое время, 
доделывание; 
совершенствование 
деталей и т.п. 
Рассказывать детям о 
трудностях, которые 
вы сами испытывали 
при обучении новым 
видам деятельности.           
- создавать ситуации, 
позволяющие 
ребёнку 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 
удовлетворения его 
результатами. 
- 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 
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проявлять деликатность 
и тактичность 

 

воспринимаемого, не 
навязывая им мнения 
взрослых. 
- привлекать детей к 
планированию жизни 
группы на день 

выделять время для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной 
деятельности детей 
по интересам 

 

Детская одаренность  
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из 

приоритетных задач современного образования.  
Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно 

решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей. Но 
существует возможность и другого решения – не удалять одаренного ребенка из естественной 
для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав 
условия для развития и реализации его выдающихся возможностей.  

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные 
подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок 
«одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала 
каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся 
от сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и 
воспитания.  

Способный, одаренный воспитанник – это высокий уровень каких-либо способностей 
человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять что-либо делать, они сами ищут себе 
работу, чаще сложную, творческую.  

Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной 
(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение 
анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление).  

Для повышения эффективности работы с одарёнными детьми необходимо соблюдать 
следующие принципы: 

 признание уникальности ребенка, исключающее усреднение, сравнение одного ребенка с 
другим;  

 бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, особенностям 
субъективного отношения к миру и самому себе;  

 защита интересов ребенка;  
 индивидуальный путь развития ребенка;  
 учет специфики возрастного и индивидуального развития;  
 принцип диалогичности;  
 принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку;  
 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества.   
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В современных  условиях дошкольная организация является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения нами заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит обеспечить ее 
эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 
 совместные усилия семьи и МБДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 
 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 
 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 
 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 
является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении 
детей. 

На сегодняшний день в детском саду  осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с родителями выпускников; 
- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 
выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей 
решить эти проблемы практически невозможно.  

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. 
совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей 
работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 
соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 
результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 
взаимовлияние.   Наше партнерство  с родителями означает, что отношения обеих сторон 
строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же 
цели и сотрудничают для их достижения.  

Мы понимаем,  что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у 
них возможностей для формирования положительных личностных и деловых отношений, для 
того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они 
профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, что ее 
успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом 
необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация 
задач этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в семейном воспитании. 
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Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные 
наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в 
деятельность детского сада. 

Формы работы педагогического коллектива  с родителями: 
Функции 
совместной 
партнерской 
деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 
деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МБДОУ; 
- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие 
организации; 
- вовлечение семьи в управление организации: планирование, организацию 
образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 
общеобразовательной программы  

Информационно-

консультативная 
деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 
приоритетов в содержании образовательного процесса; 
- анкетирование, опрос родителей; 
- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- интернет сайт; 
- презентация достижений; 

Просветительская 
деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 
общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

Практико-

ориентированная  
методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы 

Культурно-

досуговая 
деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-
ориентированная 
деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 
- выставки семейных достижений; 
- коллективные творческие дела; 
- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  
- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

2.5.  Содержание коррекционной работы и инклюзивное образование 
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В детском саду имеются дети с нарушениями  и недоразвитием речи. Такие дети 
относятся к группе дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  
Коррекционно-развивающая работа в образовательной организации строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с  ограниченными возможностями здоровья и 
заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 
предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями,специалистами. 
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается 
и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 
учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 
дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 
программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 
ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителя-логопеда;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 
ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 
составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 
образовательной программы группы путем применения адекватных способов 
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка 
с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 
материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается 
и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 
учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 
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– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 
программ.       
      Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к 
нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за 
его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 
психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и 
его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 
Основные направления работы: 
      Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления 
работы, которые выделяются в Программе. 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
      Основная задача - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены 
занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 
региональные и климатические условия. 
       Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
       Задачи - создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья 
каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести 
здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 
укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 
• прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, 
выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 
хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 
помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать 
порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 
местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 
шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность 
своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 
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Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического 
воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 
коррекционные задачи: 
• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 
•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 
•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 
•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основная цель - обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 
возможностями в общественную жизнь.  

Задачи социально – коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 

• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 
     Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 
уровне. 
      Задача-формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 
обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 
Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько моделей поведения в той или 
иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятель-

ное принятие решений. 
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать  

простейшие алгоритмы поведения: 
- пользование общественным транспортом;  
- правила безопасности дорожного движения; 
- домашняя аптечка;  
- пользование электроприборами; 
 - поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 
- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 
       На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное 
состояние. 

       Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к 
самостоятельной жизнедеятельности. 
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       Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим 
образом: 

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 
себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений;  

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические 
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 
сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собст-

венные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников. 

       Задачи - обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 
действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому воспитанию включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с 
трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
- обучение уходу за растениями, животными; 
- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,); 

- изготовление коллективных работ; 
- формирование умения использовать поделки в игре. 
       Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
      Основная задача - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов; развитие речи как средства познания.  

      Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 
а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 
др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности 
направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для 
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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  Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность мы 
планируем  на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В 
ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 
особенно трудно выполнять предложенные задания.   

     Формирование элементарных математических представлений предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 
      При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 
планировании работы по формированию элементарных математических представлений нужно 
продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 
(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем 
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное включение в 
общение как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 
потребности в совместной деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений 
должна быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности.  
        Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения речью. Эта 
особенность является основополагающей в проектировании работы по формированию 
коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка определяется особое 
содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. В процессе обучения 
дошкольников с нарушениями речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое 
внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в 
зависимости от потребностей общения. Одним из важных факторов, влияющих на овладение 
речью, ее использование в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в 
группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, 
другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 
необходимо выстраивать индивидуально. 
         Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 
расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 
• проводить словарную работу; 
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 
речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 
нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 
Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 
способствует осмыслению содержания произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       Задачи - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями сенсорных способностей, 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. 
        Художественное творчество. 
Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 
различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться на 
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 
         Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 
движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной де-

ятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
         В зависимости от интеллектуальных и речевых возможностей ребёнка, следует подби-

рать разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально 
удобные для использования материалы, продумывать способы предъявления материала; 
подбирать соответствующие формы инструкций. 
      Музыкальная деятельность. 
Основная цель-слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические  движения, танцы, 
игра на музыкальных инструментах.  
      Необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструмен-

тов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 
для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

     Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 
является создание адекватной возможностям ребенка системы условий, обеспечивающих 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений.  

В связи с имеющейся долей воспитанников с недостатками речевого развития в 
образовательной организации, содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 
предупреждение и обеспечение коррекции речи, оказание помощи детям с нарушением речи в 
ходе освоения программы.  
Особенности коррекционно-развивающей работы.  

Большинству детей с нарушениями речи необходим адаптационный период. Адаптация - 

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 
вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 
отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 
обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 
обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  

Моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, 
требуют внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 
режиме дня предусмотрено достаточное количество  времени, отводимого на проведение 
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гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается варьирование организационных 
форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

В соответствии с возможностями детей определяются методы обучения. При 
планировании работы мы  используем наиболее доступные методы: наглядные, практические, 
словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 
процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 
создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 
выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 
конкретном случае.  

Для детей с нарушениями речи педагоги вводят пропедевтические разделы, дающие 
возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 
окружающем мире.  

На базе образовательной организации  организован логопедический пункт, основной 
целью которого  является создание условий для раннего выявления, своевременного 
предупреждения и коррекции  нарушений в речевом развитии детей дошкольного возраста. 
Основными задачами логопедического пункта являются: 

-  раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        нуждающихся        в        
комплексном обследовании        детей, их консультирование специалистами ПМПК; 

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 
обучению в школе; своевременное          предупреждение          нарушений письменной  речи  у  
детей  дошкольного  возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 
(законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 
лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 
воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

В зависимости от выраженности недостатков в речевом развитии воспитатель  группы 
выбирает одну из возможных стратегий: 

1. после консультации логопеда проводит коррекционно-речевые мероприятия по его 
рекомендациям, 

2. рекомендует родителям систематические занятия со специалистом, оказывая 
всемерную коррекционно-речевую поддержку ребенку в период таких занятий и 
закрепляя их результаты, 

По данным изучения речи воспитанников, воспитатель определяет конечные цели и 
задачи коррекционно-речевого воздействия применительно к каждому ребенку и фиксирует 
их в индивидуальных картах развития. Воспитатель заранее продумывает, какие из 
коррекционно-речевых задач могут быть решены: 

1. в ходе специально организованного обучения детей в форме непосредственно 
образовательной деятельности, 

2. в совместной образовательной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных 
моментов. 

В ходе режимных моментов организуются индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно-ориентированные формы взаимодействия педагога с детьми, имеющими 
недостатки в речевом развитии: 

1. специальные дидактические и развивающие игры, 
2. занимательные упражнения, артикуляционные гимнастики, 
3. беседы, диалоги, 
4. совместные практические действия, с обсуждением, 
5. наблюдения, экскурсии, 
6. методически продуманные поручения и задания детям и др. 
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Воспитатель группы под руководством учителя-логопеда ведет   дополнительную     
работу   с   детьми по формированию речевой культуры, по профилактике недостатков 
речевого развития в рамках общеобразовательной программы детского сада и привлекает к 
этой работе родителей. Скоординированная работа всех участников педагогического процесса 
обеспечит: 
- организацию индивидуально – дифференцированного подхода к детям; 
- особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик; 
- способы и направления поддержки детской инициативы; 
- коррекционно - развивающую работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 

Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 
 комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; 
 анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 
 развивающие и коррекционные занятия с детьми; 
 сотрудничество с органом опеки и попечительства муниципалитета. 

Основная цель работы педагога-психолога - психологическое здоровье детей, что в первую очередь 
предполагает здоровье психическое, основу которого составляет полноценное социально - личностное 
развитие дошкольников. Исходя из поставленной цели, педагог-психолог реализует задачи: 

• развивать у ребенка лучшее понимание себя, осознание своего «Я», чувство уверенности в своих 
силах; развитие у ребенка свои характерных особенностей и предпочтений, уникальности и 
неповторимости своих возможностей; 

• помочь ребенку поверить в свои собственные силы, поддержать его, использовать в целях 
достижения успеха различные жизненные и игровые ситуации. 

• развивать навыки общения со сверстниками; 
• помогать    детям    овладеть    социально    приемлемыми    нормами поведения,  развивать  

умение ориентироваться  на  «другого»  как субъекта общения, формировать ситуативную 
адекватность (умение ребенка ориентироваться и выбирать оптимальные модели поведения в 
конкретной ситуации). 

3.Организационный раздел 
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3.1. Материально-техническое обеспечение  основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

Вид помещения  

Оснащение Функциональное 
использование 

Групповые комнаты 

 образовательная 
деятельность 

 сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая 
деятельность 

 ознакомление с природой 

 продуктивная деятельность 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной деятельности 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Магазин», «Семья», «Парикмахерская», «Больница» и др. 
- уголок природы 

уголок безопасности 

центр развития речи 

спортивный уголок 

конструкторы различных видов 

головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

развивающие игры по математике, развитию речи, логики 

различные виды театров 

Спальные помещения 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 

спальная мебель 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Приёмные 

 информационно-

просветительская работа с 
родителями 

информационный уголок 

выставки детского творчества 

наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

• осуществление 
методической помощи 
педагогам 

• организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 

• методические материалы  
для организации работы с 
детьми по образовательным 
областям 

рабочая зона заместителя руководителя 

оргтехническая зона 

зона коллективной работы педагогов 

основная документация, в соответствии с номенклатурой дел 

программное обеспечение педагогического процесса 

педагогическая и методическая литература 

периодические издания, справочная литература 

опыт работы педагогов 

материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

материалы по аттестации педагогических работников 
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Музыкальный  
(спортивный) зал 

-занятия по музыкальному 
воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

-развлечения 

-праздники и утренники 

-родительские собрания,  
-мероприятия для родителей 

-физкультурные занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 
родителями и воспитателями 

-библиотека методической литературы, сборники нот 

-пособия, игрушки, атрибуты по музыкальной деятельности 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио-видеокассет, дисков с музыкальными -
произведениями 

-детские стулья 

-взрослые стулья 

-спортивный инвентарь: мячи, скакалки, гимнастические палки, -
обручи и др. 
-спортивные маты 

-спортивное табло 

-спортивные скамейки 

-декорации для праздников 

-маски, атрибуты, костюмы для праздников и развлечений 

-ширма большая 

-куклы для кукольного тетра 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 
процедурный кабинет) 
- осуществление доврачебной 
медицинской помощи -
воспитанникам 

- лечебно-профилактические 
мероприятия 

- процедуры 

- медицинские осмотры 

- медицинские весы  
- ростомер 

- кушетка медицинская               
- стол инструментальный 

- аппарат для измерения давления 

-шкаф для медикаментов, мебель 

- рабочая зона врача и медицинской сестры 

- оргтехническая зона 

- холодильник для хранения препаратов и       медикаментов 

Логопедический кабинет - рабочая зона учителя-логопеда 

- оргтехническая зона 

- основная документация, в соответствии с номенклатурой дел 

- педагогическая и методическая литература для коррекционной 
работы 

- пособия, игры и игрушки для занятий с детьми 

- детская мебель 

Кабинет заведующего - рабочая зона руководителя 

- оргтехническая зона 

- зона работы с родителями 

- основная документация, в соответствии с номенклатурой дел 

- периодические издания, справочная литература 

- архивные материалы 

- фотоаппарат 

Кабинет заместителя  
заведующего по АХЧ 

- рабочая зона заместителя руководителя 

- оргтехническая зона 

- основная документация, в соответствии с номенклатурой дел 

- специальная  литература 

Подсобные помещения - пищеблок 

- прачечная 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  и воспитания 

 (обязательная часть): 
 
Образовательные 

области: 
Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 
сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 
2007-2010. 

Рабочие тетради 

Познавательное 
развитие 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 
детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Цифры, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
Рабочие тетради 

  Речевое развитие Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-

дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 
материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Книги для чтения 

Рабочие тетради 

 

Художественно-

эстетическое  
развитие 

Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 
2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 
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искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.  
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Рабочие тетради 

Физическое 
развитие 

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 
— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

Методическое обеспечение Программы  

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений): 

Образовательные 
области: 

Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

- Толстикова О.В. Реализация образовательной области «Безопасность»: 

Дорожная азбука. Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет / 
Практическое пособие – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

 

Познавательное 
развитие 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала. Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2010г.  
 

   

Речевое развитие 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала. Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2010г. 
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Художественно-

эстетическое  
развитие 

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 
познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 
Екатеринбург: ИРРО, 2005. - Приобщение дошкольников к декоративно-

прикладному искусству Урала: учебно-методическое пособие / Составитель 
С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012. 
- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., 
Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008 

 

Физическое развитие 

- Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 
Составители: Васюкова С.В.; Морозова О.И.; Воронина С.Н.; Худякова Т.А.; 
Баталова Н.А.; Крючкова Г.А.; Крыжановская Л.А.. 
 - Игры на асфальте. Методические рекомендации / Составители: Воронцова 
О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.   

 

 

 

3.5.1.Распорядок и режим дня  
 

- Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением 
самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 
- новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); 
федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 
и др.) осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 
 

- Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. 

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями; 

- продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; 
продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий; при температуре воздуха 
ниже минус 15 градусов по  С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается; 

-  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - перед уходом детей домой; 

- прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  
- для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон;  
- для детей от от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов; перед сном не проводятся подвижные 
эмоциональные игры, закаливающие процедуры; во время сна детей в спальне 
присутствуют воспитатель (или его помощника); 

- на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 
3-4 часов; 
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- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности (НОД) не превышает  10 мин; 
образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 
дня (по 8-10 минут); допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки; 

- продолжительность непрерывной непосредственно 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, 
проводятся физкультурные минутки;  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут. 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна; ее 
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день; в середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки; 

- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня; для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмика; 

- физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 
развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 
формирование двигательных навыков и двигательных качеств; 

- двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

- в детском саду используются следующие  формы двигательной деятельности: 
утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 
гимнастика; 

- с детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; с 
детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале; 

- длительность НОД по физическому развитию детей второго года жизни 10 минут; 
третьего года жизни – 10 – 15 минут; 

- НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю; длительность 
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин., 
 - в средней группе - 20 мин., 
 - в старшей группе - 25 мин., 
 - в подготовительной группе - 30 мин. 

- один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются НОД по 
физическому развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям; 
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- в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
организуется  на открытом воздухе; 

- закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 
умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 
процедуры; 

- для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при 
организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 
особенностей ребенка; 

- в середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные 
каникулы, во время которых НОД проводится  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные); 
- в летний период НОД проходит 1 раз  в день (2-музыкальных, 3-

физкультурных);  для детей организуются спортивные праздники, 
экскурсии, театрализованные и музыкальные развлечения, а также 
увеличивается  продолжительность прогулок. 

 

 

 

Режим дня в холодный 
период года Группа 
общеразвивающей 
направленности детей 3 
года жизни  

Группа А 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 4 
года жизни  

Группа Б 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 4 
года жизни  

Группа 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 5 
года жизни  

Группа 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 6 
года жизни  

Группа 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 7 
года жизни  

Прием, прием на улице 
(при благоприятной 
погоде), самостоятельная 
(совместная) 
деятельность детей  

07.00-07.50  07.00-08.00  07.00-08.00  07.00-07.43  07.00-08.03  07.00-08.15  

Утренняя гимнастика  07.50-07.58  08.00-08.08  08.00-08.08  07.43-07.51  08.03-08.13  08.15-08.25  

Гигиенические 
процедуры, 
самостоятельная 
(совместная) 
деятельность детей, 
подготовка к завтраку  

07.58-08.20  08.08-08.25  08.08-08.25  07.51-08.10  08.13-08.35  08.25-08.35  

Завтрак  08.20-08.40  08.25-08.45  08.25-08.45  08.10-08.30  08.35-08.55  08.35-08.55  

Самостоятельная 
(совместная) 
деятельность детей и/или 
подготовка к 
непосредственной 
образовательной 
деятельности  

08.40-09.00  08.45-09.00  08.45-09.00  08.30-09.00  08.55-09.00  08.55-09.00  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

09.00-09.29  09.00-09.40  09.00-09.40  09.00-09.50  09.00-10.00  09.00-10.50  

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак  

09.29-09.50  09.40-10.00  09.40-10.00  09.50-10.10  10.00-10.10  10.10-10.20  



100 

 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, 
наблюдения, труд)  

09.50-11.00  10.00-11.10  10.00-11.10  10.10-11.20  10.10-12.05  10.50-12.10  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 
процедуры  

11.00-11.10  11.10-11.20  11.10-11.20  11.20-11.35  12.05-12.15  12.10-12.15  

Подготовка к обеду  11.10-11.50  11.20-12.00  11.20-12.00  11.35-12.15  12.15-12.55  12.15-12.55  

Обед  11.20-11.50  11.30-12.00  11.30-12.00  11.45-12.15  12.20-12.50  12.20-12.50  

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

11.50-15.00  12.00-15.00  12.00-15.00  12.15-15.00  12.55-15.00  12.55-15.00  

Постепенный подъем 
детей, закаливающие и 
гигиенические 
процедуры  

15.00-15.30  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.15  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.30-15.50  15.20-15.40  15.20-15.40  15.20-15.40  15.15-15.30  15.15-15.30  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

15.50-16.45  15.40-15.55  

(четверг)  
15.40-15.55  

(четверг)  
15.40-16.00  

(понедельн
ик)  

15.30-15.55 

(вторник, 
четверг)  

15.30-16.00  

(понедельн
ик, 
вторник, 
четверг)  

Совместная 
образовательная 
деятельность взрослого и 
детей, индивидуальная 
работа, самостоятельная 
деятельность детей  

16.45-16.40  15.55-16.40 

(четверг)  
15.40-16.40  

(кроме 
четверга)  

15.55-16.40 

(четверг)  
15.40-16.40  

(кроме 
четверга)  

16.00-16.40  

(понедельн
ик)  
15.40-16.40  

(кроме 
понедельни
ка)  

15.55-17.00  

(вторник, 
четверг)  
15.30-17.00  

(кроме 
вторника и 
пятницы)  

16.00-17.00  

(понедельн
ик, 
вторник, 
четверг)  
15.30-17.00  
(кроме 
понедельни
ка, 
вторника, 
четверга)  

Подготовка к ужину  16.40-16.50  16.40-16.50  16.40-16.50  16.40-16.50  17.00-17.10  17.00-17.10  

Ужин  16.50-17.10  16.50-17.10  16.50-17.10  16.50-17.10  17.10-17.30  17.10-17.30  

Гигиенические 
процедуры  

17.10-17.20  17.10-17.20  17.10-17.20  17.10-17.20  17.30-17.40  17.30-17.40  

Игры детей в группе, 
вечерняя прогулка, уход 
детей домой  

17.20-19.00  17.20-19.00  17.20-19.00  17.20-19.00  17.40-19.00  17.40-19.00  
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Режим дня в теплый (летний) период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты  Группа 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 3 
года жизни  

Группа А, Б 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 4 
года жизни  

Группа 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 
5года жизни  

Группа 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 6 
года жизни  

Группа 
общеразвив
ающей 
направленн
ости детей 
7года жизни  

Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика  

7.00-8.10  7.00-8.13  7.00-8.20  7.00-8.20  7.00-8.35  

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

8.10-8.30  8.13-8.33  8.20-8.35  8.20-8.35  8.35-8.50  

Игры, занятия  8.30-9.30  8.33-9.32  8.35-9.34  8.35-9.36  8.50-9.38  

Подготовка к второму 
завтраку, второй завтрак  

9.30-9.35  9.32-9.37  9.34-9.39  9.36-9.41  9.38-9.43  

Подготовка к прогулке, 
занятия на участке. 
Прогулка (игры, 
наблюдения, труд, 
воздушные и солнечные 
процедуры)  

9.35-10.30  9.37-10.35  9.39-11.10  9.41-11.30  9.43-11.50  

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры  

11.15-11.25  11.25-11.35  11.45-11.55  11.45-11.55  12.20-12.30  

Обед  11.25-11.50  11.35-12.00  11.55-12.20  11.55-12.20  12.30-12.50  

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

11.50-15.00  12.00-15.00  12.20-15.00  12.20-15.00  12.50-15.00  

Постепенный подъем 
детей, игры, подготовка к 
полднику. Полдник  

15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, труд на 
участке)  

15.30-16.55  15.30-17.00  15.30-16.55  15.50-16.55  15.30-17.10  

Возвращение с прогулке, 
подготовка к ужину  

16.55-17.05  17.00-17.10  16.55-17.05  16.55-17.05  17.10-17.20  

Ужин  17.05-17.20  17.10-17.25  17.05-17.15  17.05-17.15  17.20-17.30  

Игры на свежем воздухе. 
Уход детей домой  

17.20-19.00  17.25-19.00  17.15-19.00  17.15-19.00  17.30-19.00  
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Содержание 4-й  год жизни 

(группа № 1) 
4-й  год жизни 

(группа № 6) 
   

Прием детей, осмотр, свободные игры, 
самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

 

8.00 - 8.10 

7.30 – 8.05 

8.05- 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 10– 8.45 8. 15– 8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00 – 9. 40 

 

9.00 – 9. 40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.55 10.00 – 11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  
11.55 - 12.10 11.55 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем (ленивая гимнастика), 

оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.05 15.45 – 16.05 

Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

16.05 – 16.30 16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -18.00 16.30 -18.00 

 

Содержание 5-й  год жизни 

(группа № 2) 
5-й  год жизни 

 (группа №4) 
   

Прием детей, осмотр, свободные игры, 
самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.05 

 

8.05 - 8.15 

7.30 – 8.10 

8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8. 15– 8.45 8. 20– 8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00 – 9. 40 

 

9.00 – 9. 50 
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Подготовка к завтраку, второй завтрак 

 

9.50 – 10.05 9.50 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.05 – 11.55 10.05 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  
11.55 - 12.10 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем (ленивая гимнастика), 
 

оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Организованная детская деятельность 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50– 16.20 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.20 -18.00 16.20 -18.00 

 

Содержание 6-й  год жизни 

(группа № 3) 
7-й  год жизни 

 (группа №5) 

Прием детей, осмотр, свободные игры,  
Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.10 

 

8.10 - 8.20 

7.30 – 8.15 

8.15- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8. 20– 8.45 8. 25– 8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00 – 9. 55 

 

9.00 – 10.50 

 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 

 

9.55 – 10.05 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.05 – 12.05 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  
12.05- 12.20 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем (ленивая гимнастика), 
 

оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.25 

Организованная детская деятельность 15.30 – 15.55 15.25– 15.55 
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Подготовка к полднику, полдник 

 

15.55 – 16.20 15.55 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.20 -18.00 16.15 - 18.00 

 

 

3.3.1. Календарный учебный график  

 

Годовой календарный учебный график  принимается Педагогическим советом МБДОУ 
и утверждается приказом заведующего.  
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 
     Годовой  календарный  учебный  график определяет: 

  продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 
 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы ДОУ; 
 праздничные дни.  

Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего МБДОУ, и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 
 

Содержание 4-й  год жизни 

(группа № 1,6) 
5-й  год жизни 

(группа № 2,4) 
6-й  год жизни 

 

7-й  год жизни 

 

     

1.Количество возрастных 
групп  

2 2 1 1 

2.Начало учебного года 1 сентября 
2015г 

1 сентября 
2015г 

1 сентября 
2015г 

1 сентября 
2015г 

3.Окончание учебного года 31 мая 2016 
года 

31 мая 2016 
года 

31 мая 2016 
года 

31 мая 2016 
года 

3.1.Летний период 01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

01.06.2016-

31.08.2016 

4.Продолжительность учебного 
года всего, в том числе: 

39 недель 39 недель 39 недель 39 недель 

4.1.Адаптационный период 4 недели 

 С 01.09.2015г. 
по 27.09.2015г. 

   

4.2. Организация 
педагогической диагностики 

С 28.09.2015г. 
по  

09.10.2015г. 

С 28.09.2015г. 
по  

09.10.2015г. 

С 28.09.2015г. 
по  

09.10.2015г. 

С 28.09.2015г. 
по  

09.10.2015г. 

23.05-

31.05.2015г. 
23.05- 23.05- 23.05-
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31.05.2015г 31.05.2015г 31.05.2015г 

4.3. Каникулы 28.12.2015- 

10 .01.2016г. 
2 недели 

28.12.2015- 

10 .01.2016г. 
2 недели 

28.12.2015- 

10 .01.2016г. 
2 недели 

28.12.2015- 

10 .01.2016г. 
2 недели 

 

4.4.Количество 
учебных 
недель 

1-е полугодие 13 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2-е полугодие 17 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

5.Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

6. Объем максимальной 
образовательной нагрузки в 
день 

 

30 мин 40 мин 20-25 мин 30мин 

7.Максимально допустимый 
объем недельной 
образовательной нагрузки по 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

2 часа  30  
минут 

(150мин) 

3 часа 20 
минут 

(200мин) 

6 часов 40  
минут 

(400мин) 

10 часов 

(600 мин) 

8. Праздничные дни 

 

 
 

4 ноября 

1-10 января 

23 февраля 
8 марта 

1 мая 

9 мая 

 

4 ноября 

1-10 января 

23 февраля 
8 марта 

1 мая 

9 мая 

 

4 ноября 

1-10 января 

23 февраля 
8 марта 

1 мая 

9 мая 

 

4 ноября 

1-10 января 

23 февраля 
8 марта 

1 мая 

9 мая 

 

 

3.3.2. Учебный план 

 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана: 
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, 

форм работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 
дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

Учебный план разработан с учётом: 
- комплексной программы (проект) Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Коллектив дошкольной образовательной организации использует учебно-методический 
комплект к этой комплексной программе. Учебно-методический комплект и программа 
включены в антологию программ реестра ФИРО; 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. 
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Для реализации ООП ДО  в части формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом запросов родителей и особенностей развития и интересов детей старшего 
дошкольного возраста предусмотрено: 

- реализация образовательной  программы «Мы живём на Урале» О.В.Толстиковой, 
О.В. Савельевой - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014г. 

- обогащение содержания образовательной области «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» в ходе реализации современных педагогических 
технологий – метод проектов, технология детского экспериментирования, игровых 
педагогических технологий (В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина). 

Данный выбор обеспечивает целостность образовательной работы и содействует 
эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 
возрастной группы в другую. Содержание данных  комплексных и парциальных программ 
способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным 
направлениям: 

- физическое развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- художественно-эстетическое развитие. 

Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений; количественные 

характеристики с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план МБДОУ соответствует Уставу, реализуемому учебно-методическому 
комплекту (далее – УМК), отражает образовательные области, виды образовательной 
деятельности и виды деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку 
получение комплекса образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным 
заданием. 

Учебный план МБДОУ на 2015 – 2016 учебный год является локальным нормативным 
актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
(далее - ННОД), при этом данное распределение не является жестко регламентированным и 
предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обязательной части основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста на 2015 - 2016 учебный год 

Образователь
ная область 

Виды 
деятельности 

детей 

 (Минуты и/или кол-во периодов) 

 4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Игровая 
деятельность 

Реализуется ежедневно через самостоятельную деятельность 
детей 

в центрах (уголках) развития 

Познавательно
е развитие 

Познавательно-

исследовательск
ая деятельность 

30 2 40 2 60 3 120 4 

Речевое 
развитие 

Коммуникативн
ая деятельность 

15 1 20 1 40 2 60 2 
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Восприятие 
художественной 
литературы, 
фольклора 

* * * * * * * * 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

Изобразительна
я деятельность  

30 2 40 2 60 3 90 3 

Конструирован
ие  

* * * * * * * * 

Музыкальная 
деятельность 

30 2 40 2 50 2 60 2 

Физическое 
развитие 

Двигательная  
деятельность 

45 3 60 3 75 3 90 3 

Итого в обязательной части 

 

150 10 200 10 325 13 420 14 

 

Примечание (*) Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование осуществляется в ходе образовательной 
деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

части, формируемой участниками образовательных отношений  
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста на 2015 - 2016 учебный год 

Образователь
ная 

область/парц
иальная 

программа 

Виды 
деятельности 

детей 

 (Минуты и/или кол-во периодов) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Познаватель
ное развитие 

«Мы живем на 
Урале» 

Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

В совместной деятельности 
воспитателя с детьми и 

самостоятельной 
деятельности детей в центрах 

развития 

В ходе ситуативных бесед при 
проведении режимных 

моментов 

20 1 30 1 

Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Познавательно-

исследовательска
я/игровая 

* * * * * * * * 

Итого  в части, формируемой 
участниками образовательного 
процесса 

* * * * 20 1 30 1 
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3.3.3. Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на 2015 – 2016 учебный год      
 Младшая группа №1  

Продолжительность 
ННОД – 15 мин  

Перерыв – не менее 10 
мин.  

Младшая группа №6 
Продолжительность 

ННОД – 15 мин  
Перерыв – не менее 10 

мин. 

Средняя группа №2 
Продолжительность 

ННОД – 20 мин  
Перерыв – не менее 10 

мин  

Средняя группа №4 
Продолжительность 

ННОД – 20 мин 
Перерыв – не менее 10 

мин 

Старшая группа  
Продолжительность 

ННОД– 25 мин 
Перерыв – не менее 10 мин. 

Подготовительная 
группа  

Продолжительность ННОД 
– 30 мин 

Перерыв – не менее 10 

мин. 

по
не

де
ль

ни
к 

по
не

де
ль

ни
к  

9.00 – 9.15    

Развитие речи    
 

9.25 – 9.40  

Физическая культура 

 

                

9.00 – 9.15    

Познание     (ФЭМП) 
 

9.45 – 10.00 

Физическая культура          
 

10.05– 10.25 

Физическая культура      
 

15.30 – 15.50  

Музыка 

9.00 – 9.20 

Физическая  культура 

 

 16.20 – 16.40  

Музыка 

9.00 – 9.20      

Развитие  речи            
10.40 – 11.05 

Физическая культура  
 

15.30 – 15.55 

Рисование 

9.00 – 9.30     

Развитие речи 

9.40 – 10.10   Познание                         
 

11.10 – 11.40  

Физическая культура  

вт
ор

ни
к  

9.00 - 9.15    

Музыка  
 

9.25 – 9.40      

Познание 

Мир природы (1-3)        

/Окружающий мир  
(2-4) 

 

9.00 – 9.15  

 Рисование 

 

9.25 – 9.40   

Музыка 

9.00 – 9.20    

Развитие        речи 

 

9.30– 9.50   

Рисование  
 

                     

 

9.00 – 9.20    

Развитие        речи 

 

9.30– 9.50   

Рисование 

 

 

 

9.00 - 9.20  

Познание    (ФЭМП) 
 

9.45 – 10.10    

Музыка 

15.30 – 15.55  

Познание                    

9.00 – 9.30   

Познание 

Мир природы (1-3) 

/Окружающий мир  (2-

4) 

 9.40 – 10.10    

Рисование  
10.20 – 10.50 Музыка 

ср
ед

а  

9.00 – 9.15    

Физическая культура 

 

9.25 - 9.40    

Рисование 

  

 

 

  

9.00 – 9.15    

Развитие речи 

 

9.25 - 9.40   

Физическая культура 

9.00 – 9.20      

Познание    (ФЭМП) 
 

11.00 – 11.20 

Физическая культура- 

9.00 – 9.20      

Познание (ФЭМП)                      
 

11.30 – 11.50 

Физическая    
культура  
 

 

9.00 – 9.20  

Развитие     речи 

 

9.45– 10.10 

Физическая культура 

9.00 – 9.30     

Познание      (ФЭМП)  
 

9.40 – 10.10    

Лепка /    аппликация 

 

10.20 – 10.50 

Физическая культура  
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Примечание: через совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, реализуется:  
1)Восприятие художественной литературы и фольклора.  
2) Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

че
тв

ер
г 

 

9.00 - 9.15    

Познание    (ФЭМП) 
 

        

16.25 – 16.40 

Физическая культура  
 

 

9.00 – 9.15    

Познание  
Мир природы  
/Окружающий           
мир   
      

16.45 – 17.00 

Физическая культура  

 

9.00 – 9.20     

Музыка     
 

                                       

9.30 – 9.50   

Лепка / аппликация                 
 

 

 

                          

 

9.00 – 9.20  

 Познание  
  Мир природы (1-3)   

/        Окружающий 
мир  (2-4) 

       

9.30 – 10.50    Музыка 

 

 

 

 

9.00 – 9.20      

Познание 

  Мир природы (1-3) 

/                           

Окружающий мир  
(2-4)  

 

9.30 – 9.55     

Лепка / аппликация      
 

15.30 – 15.55 

Физическая культура  

 

9.00 – 9.30   

Познание 

Мир природы (1-3) /      

Окружающий мир  (2-

4) 

 

9.40 – 10.10     

Развитие         речи   
 

10.20 – 10.50  

Музыка 

пя
тн

иц
а 

 

9.00 – 9.15      

Музыка 

 

 

 

9.25 - 9.40     

Лепка / аппликация                                     
 

 

 

9.00 – 9.15  

Лепка / аппликация 

 

 

 

9.25 – 9.40  Музыка 

                                      

                                          

 

 

9.00 – 9.20   

Познание 

Мир природы (1-3)       

/Окружающий мир  
(2-4) 

 

16.35 – 16.55 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.20     

Лепка / аппликация             
    

 

 

16.10 – 16.30 

Физическая     
культура 

 

9.00 – 9.20    

Рисование  
 

 

9.50 – 10.05   

Музыка 

 

15.30 – 15.50  

Познание   (ФЭМП)                     

 

9.00 – 9.30   

Познание (ФЭМП)    
 

 

9.40 – 10.10    

Рисование  
 

15.15 – 15.45  

Физическая  культура    
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 
деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 
освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 
к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 
следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 
календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 
отражающим: 1) наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, 
в которых осуществляется образовательный процесс.  

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 
заменены  другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 
процесса событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-4 лет могут быть использованы 
и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 
стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе 
и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до  двух недель. 
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 
Выделены темы части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

 

Перечень событий (праздников) для детей 4 года 

 

*Темы части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 
национально – культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц: Тема события 
(праздников): 

Тематика 

 (по неделям) 
Итоговые мероприятия: 

Сентябрь «Здравствуй, осень!» 

 

 

 

1 - 2 «Листопад, листопад 
листья желтые летят» 

3 – 4 «Во саду ли, в огороде» 

 

Развлечение «Осень-

непогодушка» 

Выставка поделок 
«Дары осени»  

Октябрь *«Мир вокруг меня» 

 

 

1 – 2 «Дом, в котором я живу» 

3 - 4 «Здравствуй, детский 
сад» 

 

Досуг «Мои любимые 
игрушки» 

Концерт «Наш 
любимый детский сад» 

Ноябрь *«Вся семья вместе и 1 -2 «В семье дружат, живут Развлечение 
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душа на месте» 

 

 

не тужат» 

3 - 4 «Я, в мире человек 

 

«Семейные посиделки» 

Фотовыставка на тему: 
«Семь Я» 

Декабрь «Поёт зима, аукает…» 

 

1 - 2 «В гостях у сказки» 

2 – 3 «Новогодние 
приключения» 

Праздник новогодней 
ёлки 

Январь «Зимние забавы» 1 -2 «Зимние радости» 

 

Развлечение 
«Волшебный снежок» 

Февраль «Будь здоров!» 

 

 

1 - 2 «Чисто мойся, воды не 
бойся» 

3 - 4 «Мы растём сильными  и 
смелыми» 

Развлечение «Малыши 
– крепыши» 

Март «Мамин праздник» 

 

1 – 2  «Вот какая мама – 

золотая прямо!» 

3 – 4  «Мой дом» 

Сказка – драматизация  
«Как козлёнок маму 
искал» 

Апрель «Весенняя капель» 

 

 

1-2  «Улыбнулось солнышко» 

3 - 4 «Солнечные зайчики» 

Развлечение 
«Музыкальные 
игрушки» 

Май  «Солнышко – ведрышко, 
выгляни в окошко!» 

 

1 – 2  «Там и тут, там и тут 
одуванчики цветут» 

3 - 4 «Целый день, целый день 
и трудиться нам не лень» 

Концерт «На 
бабушкином дворе» 

Перечень событий (праздников) для детей старшего дошкольного возраста 

 

*Темы части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 
национально – культурных, демографических, климатических условий. 

 

 

Месяц: Тема события 
(праздников): 

Тематика (по неделям) Итоговые мероприятия: 

Сентябрь «Осень, осень, в  гости 
просим» 

День здоровья «Здоровье 
дарит Айболит» 

(каждый третий четверг 
месяца)* 

День безопасности  
(каждый второй четверг 
месяца)* 

«Осенняя пора очей 
очарованье…»* 

«Осень – погод перемен 
восемь»* 

«Осень запасиха – зима 
подбириха»* 

«Как лето со снопами, так 
осень с пирогами» 

Конкурс костюмов 
(дефиле) «Осенний 
карнавал» 

 

Выставка поделок из  
природных материалов 
«Дары осени» 

Октябрь *«Край, в котором мы 
живем» 

День здоровья 

«Я вырасту здоровым!»  
(каждый третий четверг 
месяца)* 

День безопасности 
(каждый второй четверг 
месяца)* 

Тематический день, 
посвященный дню 
пожилого человека (1 

«Где родился, там и 
пригодился!» 

«Улицы нашего города» 

«Мастера Урала» 

«Тайны малахитовой 
шкатулки» 

Развлечение 

 «В гостях у хозяйки 
Медной горы» 

Выставка детских 
рисунков на тему  
«Мои родные бабушка и 
дед, 
здоровья вам желаю на 
сто лет!» 
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октября) 
Ноябрь *«Вся семья вместе и душа 

на месте» 

День здоровья (каждый 
третий четверг месяца)* 

День безопасности 
(каждый второй четверг 
месяца)* 

Тематический день – День 
матери 29.11.  

«Это Я!» 

«В семье дружат, живут, не 
тужат!» 

« Традиции моей семьи» 

«Везде хорошо, а дома 
лучше!» - (город) 

Развлечение «Семейные 
посиделки» 

Фотовыставка на тему: 
«Семь Я» 

Концерт «С любовью о 
маме» 

Декабрь «Пришла волшебница 
зима» 

День здоровья (каждый 
третий четверг месяца)* 

День безопасности 
(каждый второй четверг 
месяца)* 

«Зимние волшебные сказки» 

«Зимние узоры» 

«Новогодние хлопоты»* - 
подготовка к Новому году. 

Новогодний утренник 

«Новый год у ворот» 

Январь «Месяц январь – зимы 
государь» 

 

«Музыка и поэзия зимы» 

«Любимые сказания, былины 
и предания» 

Выставка игрушек 

«Новогодние узоры» 

Февраль «Крепок телом – богат 
делом!» 

День здоровья (каждый 
третий четверг месяца)* 

День безопасности 
(каждый второй четверг 
месяца)* 

Тематический день – День 
защитников Отечества 
(23.02.) 

«Спорт-это сила и здоровье» 

«Олимпийские кольца» 

«Витаминная родня – дети 
солнечного дня!»* 

«Им доверила Отчизна дело 
мира, дело жизни!» 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

Выставка «Поделки 
вместе с папой» (военная 
техника)-к дню 
защитника Отечества 

Фестиваль «Здоровье» 

(подготовительная 
группа) 

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья (каждый 
третий четверг месяца)* 

День безопасности 
(каждый второй четверг 
месяца)* 

Тематический день, - 
посвященный 
международному 
женскому дню. 

«Буду как мама!»* 

«Мы не будем ссориться!» 

«У меня дома»* 

«Звенит капель…»* 

Утренник «Женский 
день 8 марта» 

 

Выставка детских работ 
«При солнышке – тепло, 
при матушке – добро!» 

 

Апрель «В солнечном царстве 

космическом государстве» 

День здоровья (каждый 
третий четверг месяца)* 

День безопасности 
(каждый второй четверг 
месяца)* 

Тематический день – День 
Космонавтики (12.04.) 

«Солнечная семья» 

«Эта удивительная планета 
Земля» 

«Загадки космоса» 

«Зачем летают в Космос?» 

Викторина  
«Знатоки космоса» 

Выставка детского 
творчества «22апреля-

День Земли» 

Май  «Весна мира» 

День здоровья (каждый 
третий четверг месяца)* 

«9 мая - день победы» 

«За околицей уральские 
луга…»* 

Музыкально-

литературная 
композиция «Этот день 
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День безопасности 
(каждый второй четверг 
месяца)* 

Тематический день – День 
Победы (09.05.) 
 

«Месяц май – всё кругом 
расцветай!»* 

«У дружных - дело 
спорится…» 

мы приближали, как 
могли» 

Развлечения, забавы, 
сюрпризные моменты, 
фокусы 

«В волшебной стране 
детства» 

 

Модель воспитательно-образовательной  деятельности на день. 

  

Линии развития 
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 
развитие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 
года, утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты), гигиенические 
процедуры (умывание, полоскание рта) 

Сон с доступом воздуха 
(индивидуальное пробуждение) 

Закаливание (облегченная форма одежды, 
полоскание горла, контрастный душ, 
прогулка со стимуляцией двигательной 
активности) 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурное занятие и 
физкультминутки на занятиях 

Закаливание (ходьба босиком по 
спальне, обширное умывание, 
ходьба по массажным дорожкам, 
дыхательная гимнастика) 
Физкультурный досуг (игры и 
развлечения) 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Познавательное 
развитие 

Занятия Занятия 

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного характера 

Экскурсии 

  

 Социально-

нравственное 
развитие 

Прием детей и оценка эмоционального 
состояния с последующей коррекцией 
плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры 
поведения за столом 

Трудовые поручения, работа в 
книжном уголке 

Формирование навыков культуры 
общения 

Сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры 

Свободные игры с детьми Занятия по дополнительному 
образованию 

Общение младших и старших 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Совместная регламентируемая 
деятельность педагогов и детей, 
музыкальные занятия 

Совместная деятельность педагога 
и ребенка 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая деятельность 
детей 

Музыкально-художественный досуг 
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Экскурсии 

  

 

Модель воспитательно-образовательной  деятельности на  неделю. 

  

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

Физическое 
развитие и 
оздоровлен
ие 

Дети Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, игры и упражнения на прогулке, закаливание, дыхательная 
гимнастика) 

Корригирующая гимнастика 

Витаминотерапия, фитотерапия, массаж 

Занятия по 
физической 
культуре 
(совместные) 

Занятия на 
свежем 
воздухе 

занятия по 
физической 
культуре 
(совместные) 

  занятия по 
физической 
культуре  

Педаго
ги 

  

  

  Оздоровител
ьная 
гимнастика 

    Оздоровител
ьная 
гимнастика 

Родите
ли 

  

  

Открытые 
просмотры 

  Индивидуаль
ные 
консультаци
и 

  Открытые 
просмотры 

2. 
Познаватель
ное 
развитие 

Дети Регламентируемая совместная и совместная деятельность , согласно сетки 
расписания на неделю 

Досуг познавательного характера 

  Экскурсии   День 
интересных 
гостей 

  

Педаго
ги 

  
  

Оперативные 
совещания 

Программа 
«Образовани
е как услуга» 

Методически
е семинары 
по 
технологии  

Индивидуаль
ные 
консультаци
и 

  

Родите
ли 

  
  

Информацион
ный лист , 
дистанционн
ые 
консультации 

  Индивидуальные 
консультации со 
специалистами 

  

3. 

Социально-
нравственно
е развитие 

Дети День 
радостных 
встреч 

    День 
интересных 
гостей 

  

        Герои недели 

Совместная деятельность воспитателей и педагога-психолога согласно сетки 
занятий 

Педаго
ги 

  

  

Оперативные 
совещания 

Программа 
«Образовани
е как услуга» 

  Индивидуаль
ные 
консультаци
и 

  

Родите
ли 

  

  

Информацион
ный лист  
Дистанционн
ые 
консультации 

  Индивидуальные 
консультации со 
специалистами 
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4. 

Художестве
нно-

эстетическо
е развитие 

Дети 

  
  

 Музыкальны
е занятия 

    День 
интересных 
гостей 

  

Регламентируемая совместная деятельность воспитателей и детей.(согласно 
расписанию) 

Календарь  творческих и знаменательных  дат 

Педаго
ги 

  

  

Галерея красоты 
(выставки, стендовые презентации творческих увлечений и достижений) 

Родите
ли 

  

  

Галерея красоты 
(выставки, стендовые презентации творческих увлечений и достижений) 

  

Модель воспитательно-образовательной  деятельности на  год 

  

Временной 
период 

Дети Родители Педагоги 
  

Сентябрь   

1 неделя День знаний Анкетирование родителей 
по уточнению социального 
заказа на образовательные 
услуги 

Диагностика  здоровья, 
уровня развития детей 
на начало учебного года 

  

2 неделя Посвящение в дошколят. 
 

Общий сбор родителей и педагогов по утверждению 
плана деятельности  детского сада на новый учебный 
год 

  

3 неделя Творческие объединения (музыкальные гостиные, познавательные клубы)   

Организация экскурсий в природу    

4 неделя День Веры, Надежды и 
Любви 

Индивидуальные консультации по результатам 
диагностики детей, формирование индивидуальных 
образовательных маршрутов 

  

Октябрь   

1 неделя Всемирный день музыки   Программа «От 
рождения до школы» 

  

День бабушек и дедушек, посвященный дню пожилого человека    

Труд детей в  природе 
(готовим растения к 
зиме) 

Галерея красоты 

(выставки, стендовые презентации творческих 
увлечений и достижений) 

  

День учителя   

2 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею, музыкальная 
гостиная, конкурс работ  
на осенние мотивы 
(поделки, фотовыставки) 

Групповые родительские 
собрания,  родительско  - 
педагогическое 
объединения «Клуб трех 
сердец», конкурс работ на 
осенние мотивы. 

Семинар «условия 
развития ребенка в 
новых ФГТ » 

  

Разработка 
педагогических  
проектов 

  

Спортивный праздник «Всемирный день гимнастики»   

Открытые просмотры различных видов деятельности детей с последующей 
экспертной оценкой родителей, педагогов, администрации 

  

3 неделя День интересных гостей Психологическая консультация «Профессия  –   
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родитель» 

Открытые просмотры различных видов деятельности детей 

с последующей экспертной оценкой родителей, педагогов, администрации 
  

4 неделя Организация досуговых 
мероприятий . 

Консультации врача 

«Здоровая семья» 

Семинар «Гендерные 
технологии в 
образовании» 

  

Осенний праздник «Осень золотая»   

Ноябрь   

1 неделя День интересных гостей Родительско – 

педагогическое 
объединение  

Программа 
«Образование как 
услуга» 

  

2 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

Семинар «Технология 
М.Монтессори в 
образовательном 
процессе» 

  

Работа по проекту «История моей семьи, история моей страны»   

3 неделя   Психологическая гостиная «Профессия  –родитель»   

Работа по проекту «История моей семьи, история моей страны»   

4 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

 Семинар «Гендерные 
технологии в 
образовании» 

  

Презентация результатов проекта «История моей семьи, история моей страны», 
посвященная Дню матери (30 ноября) Организация выставки творческих работ 

  

Декабрь   

1 неделя  В гостях у театра.   Индивидуальные 
консультации специалистов 
по индивидуальному 
продвижению 
детей; администрации  по 
текущим вопросам 

Программа 
«Образование как 
услуга» (обсуждение 
вопросов улучшения 
качества 
образовательного 
процесса) 

  

2 неделя Экскурсия в природу.  Родительско – 

педагогическое 
объединение 

Семинар «Современные 
технологии  в 
образовательном 
процессе» 

  

Галерея красоты 

(выставки, стендовые презентации творческих увлечений и достижений) 
 

  

День здоровья «Скачет звонкий мяч» , конкурс творческих работ на новогодние 
темы 

  

Подготовка к Новогоднему балу   

3 неделя  Организация 
развлекательных 
мероприятий для детей 

Психологическая консультация «Детская ревность» 

  

Подготовка к Новогоднему балу   

4 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

Встреча с врачом  
«Здоровая семья» 

Семинар «Гендерные 
технологии в 
образовании» 

  

Новогодний бал, подведение итогов конкурса творческих работ   
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Презентация достижений детей, новогодний бал.   

Январь   

1 неделя Творческий сбор «Рождественские каникулы»   

2 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

Общее родительское 
собрание «Итоги 1 
полугодия 2011 - 
2012учебного года, 
деятельность детского сада 
в 2011 г.» 

Педагогический совет 
«Итоги деятельности за 
2011 г., стратегия 
развития на 2012 г.»  

3 неделя    Родительско – 

педагогическое 
объединение  

Семинар «Технология 
М.Монтессори в 
образовательном 
процессе» 

  

Открытые просмотры различных видов деятельности детей с последующей 
экспертной оценкой родителей, педагогов, администрации 

  

  Психологическая гостиная «Профессия  – родитель»   

4 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

Консультации врача 

«Здоровая семья» 

Семинар «Гендерные 
технологии в 
образовании» 

  

Февраль   

1 неделя День интересных гостей Галерея красоты 

(выставки, стендовые презентации творческих 
увлечений и достижений 

  

2 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

 Родительско – 

педагогическое 
объединение «Клуб трех 
сердец 

Семинар «Оснащение 
развивающей среды в 
современных условиях 
жизни» 

  

Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества   

3 неделя Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества   

День интересных гостей       

4 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

Клуб «Здоровая семья» Семинар «Гендерные 
технологии в 
образовании» 

  

Праздник День защитников отечества   

Март   

1 неделя День интересных гостей  Индивидуальные 
консультации специалистов 
по индивидуальному 
продвижению 
детей; администрации  по 
текущим вопросам 

Программа 
«Образование как 
услуга» 

  

Галерея красоты 

(выставки, стендовые презентации творческих 
увлечений и достижений) 

  

Праздник «Бал принцессы Весны», посвященный 8 марта   

2 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

 Родительско – 

педагогическое 
объединение  

Семинар «Технология 
М.Монтессори в 
образовательном 
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процессе» 

3 неделя День интересных гостей Психологическая гостиная «Профессия  – родитель»   

4 неделя Театральный выезд, 
посвященный Дню театра 

Встреча с врачом  
«Здоровая семья» 

Семинар «Гендерные 
технологии в 
образовании» 

  

Апрель   

1 неделя День интересных гостей Индивидуальные 
консультации специалистов 
по индивидуальному 
продвижению 
детей; администрации  по 
текущим вопросам 

Программа 
«Образование как 
услуга» 

  

2 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

Семинар «Технология 
М.Монтессори в 
образовательном 
процессе» 

  

3 неделя   Психологическая гостиная «Профессия  – родитель»   

Экологическая неделя «День красивой земли»   

  Открытые просмотры различных видов деятельности детей с последующей 
экспертной оценкой родителей, педагогов, администрации 

  

4 неделя Экскурсия в 
выставочный зал, музей, 
галерею 

Родительско – 
педагогическое 
объединение  

Семинар «Гендерные 
технологии в 
образовании» 

  

Май   

1 неделя Подготовка к празднованию Дня победы   

2 неделя Вахта памяти (возложение цветов к памятникам погибшим воинам)   

День интересных гостей Галерея красоты 

(выставка, посвященная Дню победы)   

3 неделя   Психологическая гостиная «Профессия  – родитель»   

  Фестиваль «Папа, мама, я – здоровая семья» 

( посвящен международному дню семьи 16 мая)   

4 неделя   Анкетирование родителей 
по удовлетворенности 
деятельностью детского 
сада в течение учебного 
года 

Диагностика  здоровья, 
уровня развития детей 
на конец учебного года   

Июнь   

1 неделя   Индивидуальные 
консультации по 
результатам диагностики 
детей 

Педагогический совет 
«Итоги 2011-
2012учебного года, 
определение перспектив 
на новый учебный год» 

  

Общее сбор по итогам учебного года, перспективам 
работы в летний период 

  

 Старт летней оздоровительной программы «Летние тропинки здоровья» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей -1 июня. 
Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это я и ты!» 

  

2 неделя Тематическая программа «Растем здоровыми»   

3 неделя Тематическая программа «Растем здоровыми»   

4 неделя Тематическая программа «Растем здоровыми»   
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Июль   

1 неделя Летняя  оздоровительная  программа «Летние тропинки здоровья»   

2 неделя Летняя  оздоровительная  программа «Летние тропинки здоровья»   

3 неделя Летняя  оздоровительная  программа «Летние тропинки здоровья»   

4 неделя Летняя  оздоровительная  программа «Летние тропинки здоровья»   

Август   

1 неделя Ремонтные работы   

2 неделя Ремонтные работы   

3 неделя     Подготовка к приемке 
учреждения к новому 
учебному году 

  

4 неделя     Педагогический совет 
«Задачи деятельности 
детского сада в новом 
учебном году» 

  

  

  
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации. Она строится на: 
- личностно-ориентированном подходе; 
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 
- продуктивным взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками; 
- партнерской формой организации образовательной деятельности. 
 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательномпроцессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности 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. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе проведения 
режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 
послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по 
формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 
организованности, дисциплинированности, нравственно-этических качеств. 
 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Создание предметно-развивающей среды и пополнение материально-

технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе.  

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в 
соответствии с требованиями программы, реализуемой в ДОУ.  
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Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, 
обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности 
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. В детском саду к ним относятся природные объекты, 
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая 
среда занятий и др. Такая среда должна позволять ребенку активно 
действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями 
к организации предметно-развивающей среды и требованиями временного 
государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для 
организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 
совместной с воспитателем).  

Наряду с этим существует ряд проблем связанный с пополнением среды 
ДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование 
материально-технического оснащения в области  Цифровых Образовательных 
Ресурсов (ЦОР). 

Существует проблема недостаточного количества (или отсутствия) 
оборудования: как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с 
требованиями образовательной программы), так и материально-технического 
оснащения (соответствующего требованиям ФГОС).  

В дальнейшей перспективе развития ДОУ: приобретение необходимого 
оборудования, пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды.  
Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ: 

1. Способствует своевременному и качественному развитию всех 
психических процессов – восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д. 

2. Учитывает различные виды деятельности (игровую, 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, двигательную, 
продуктивную, художественно-эстетическую, трудовую, чтение). 

3. Учитывает индивидуальные социально-психологические 
особенности ребенка, тем самым обеспечивает оптимальный баланс 
совместной и самостоятельной деятельности детей и предполагает условия 
для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников. 

4. Учитывает особенности эмоционально-личностного развития 
ребенка и предполагает «уголки релаксации» - места «отдыха и уединения». 

5. Учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и 
предполагает возрастную и гендерную адресованность оборудования и 
материалов. 

6. Способствует реализации образовательных областей в 
образовательном процессе, включающем: совместную партнерскую 
деятельность взрослого и детей; свободную самостоятельную деятельность 
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детей; обеспечивает выбор каждого ребенка деятельности по интересам и 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. 

7. Меняется в соответствии с тематическим планом 
образовательного процесса. 

Организованная в группах ДОУ предметно-развивающая среда: 
- инициирует познавательную и творческую активность детей, 
- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

- безопасна и комфортна, 
- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, 
- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
Образовательная среда создана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 
течение дня ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Мебель, 
игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. 
 В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, 
оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  

 Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами: пианино, 
комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных 
инструментов, костюмами для детей и взрослых, музыкальный центр и 
ноутбук.   

 Для физкультурных занятий с детьми имеется современное 
оборудование: шведская стенка, маты,  обручи и мячи разных размеров,  
игровое оборудование, баскетбольные щиты, гимнастические скамейки и 
многое другое. Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, 
которые также оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным 
оборудованием. 

 Территория детского сада хорошо благоустроена: разбиты цветники, 
газоны. На территории детского сада расположено игровые оборудование: 

песочницы для игр с песком, малые формы, качели, горка, беседка с теневым 
навесом.  

Так же на территории детского сада имеется два спортивных комплекса  
и др. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями образовательной организации, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
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При проектировании РППС мы  учитываем особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 
вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников). 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач Программы на 
этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а 
также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка. 

РППС должна обеспечивать и гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья.  
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 



123 

 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметно-развивающей среды; 
- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей; 
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность и сохранность 
материалов и оборудования; 
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 
- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так 
и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 
- учета национально-культурных особенностей города, области. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития обеспечивает 
ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и 
благоприятно  воздействует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со 
сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 
развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является 
одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность 
с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 
самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 
чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную 
атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

 

Центры развития как условие развития самостоятельной деятельности детей 
дошкольного возраста 

 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 
самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 
центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования 
детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 
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Центры развития детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Центры развития детей в групповых помещениях 
Образоват

ельная 
область 

Центры 
активности 

Задачи деятельности центра 

Познава
тельное 
развитие 

Центр 
познания 

Центр 
конструктивн
ой 
деятельности 

 

• Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 
• Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребенка. 
• Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно - научных представлений, физических, 
коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

• Формирование элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

• Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 
явлениям через восприятие музыки, произведений художественно-

литературного творчества. 
• Приобщение к чтению познавательной и художественной 

литературы. 
• Развитие  умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 
также навыков элементарной природоохранной деятельности в 
ближайшем окружении. 

• Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 
растительными и животными объектами.  

• Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах 
объектов природного и социального окружения. 

• Формирование стремления к освоению нового (получение 
информации из энциклопедий, справочной литературы). 

• Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых 
по защите природных объектов и сохранению качества окружающей 
среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Речевое 
развитие 

Центр 
речевого 
развития; 

 

Уголок 
чтения 

 

• Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 
• Развитие всех компонентов речевой системы. 
• Формирование коммуникативных навыков. 
• Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать 

с предметами. 
• Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 

литературных произведений. 
• Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи 

через восприятие народного произведения в любой форме (сказка, 
миф, легенда, сказ). 

• Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 
глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения 
детей после прочтения литературных произведений. 

• Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 
• Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать 

по поводу ее содержания. 
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• Развитие литературной речи, художественно-творческого 
потенциала. 

• Развитие интереса к художественной литературе. 
• Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 
• Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений средствами музыкальных 
произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-

изобразительные образы литературных героев. 
• Приобщение к миру уральской художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего Урала, 
творчество известных писателей литературных произведений для 
детей. 

• Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 
художественных произведений. 

Физичес
кое 
развитие 

Центр 
физического 
развития и 
сохранение 
здоровья 

• Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
• Организация самостоятельной двигательной активности на 

основе использования накопленных знаний, средств и методов в 
области физической культуры. 

• Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 
контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 
передавать ощущения, эмоции в речи. 

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 
двигательной деятельности. 

• Развитие самооценки собственных достижений в области 
физической культуры. 

• Формирование навыка выполнения правил безопасного 
использования физкультурного оборудования. 

• Формирование необходимых культурно-гигиенических 
навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 
физическими упражнениями и играми. Формирование умения 
самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 
занятий физическими упражнениями и после игр. 

• Развитие потребности в творческом самовыражении через 
физическую активность. 

• Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 
совместных видах физической деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами. 

• Развитие способности после рассматривания книжных 
иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, 
комплексы упражнений. 

• Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами 
спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, великими 
достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

• Развитие представлений детей об основных способах 
обеспечения и укрепления доступными средствами физического и 
психического здоровья. 

• Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
• Формирование представлений о том, что полезно и что вредно 

для здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 
соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать 
возможную опасность.  

• Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 
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сохранения, развития; 
Художес
твенно-

эстетиче
ское 
развитие 

Центр 
изобразительн
ой 
деятельности 

 

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 
деятельности. 

• Формирование навыков изобразительной деятельности. 
• Воспитание эстетических чувств. 
• Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 
• Формирование умения определять жанры живописи: 

натюрморт, портрет, пейзаж 

• Формирование умений использовать различные материалы 
(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 
свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

• Формирование интереса и способность проникаться теми 
чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 
произведение искусства. 

• Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 
детей с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

Центр 
музыкально-

театрализован
ной 
деятельности 

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 
театрализованной деятельности. 

• Воспитание эстетических чувств. 
• Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 
• Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной 

культуры. 
• Формирование легкость  и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 
• Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем. 
Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие 

 

Центр 
сюжетно-

ролевых игр 

Центр 
социализации 

• Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка 
для познания окружающего мира и успешной социализации в нем, 
через игровые виды деятельности. 

• Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, 
эстетической деятельности детей.  

• Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
• Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в общественных 
местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными 
предметами; 

• Развитие представления о поступках, людей (великих, 
известных) как примерах возможностей человека. 

• Развитие этически ценных форм, способов поведения и 
отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 
устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 
конфликтов. 

• Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и 
животным миром.  

• Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. 

• Развивать осознание своих физических возможностей на основе 
представлений о своем теле; 

• Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности 
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в разных видах труда. 
• Формирование умения осуществлять коллективную 

деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой 
деятельности других детей. 

• Формирование представлений о трудовой деятельности людей 
(в первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 
профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 
бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 
членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Центр 
«Безопасность» 

 

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 
двигательной деятельности 

• Формирование навыка выполнения правил безопасного 
использования физкультурного оборудования. 

• Формирование представлений о важности безопасного 
поведения, соблюдения необходимых норм и правил в общественных 
местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными 
предметами 
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Комплексно тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 
детской деятельности; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 
периода освоения Программы; 

• «технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 
подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - 

проведение следующего праздника и т.д.); 
• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения Программы по спирали, или от простого 
к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 
каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 
(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

 основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 
календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, 
отражающим:  

1)  наличие приоритетного направления деятельности;  
2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 
заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 
процесса событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 
использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 
разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 
группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до  двух недель. 
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие. 
Выделены темы части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Комплексно-тематический план работы с детьми 

/возрастная категория детей  3-й год жизни/ 
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Тема Задачи работы Итоговые 
мероприятия 

Детский 
сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 
детьми, воспитателем. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям. 

 

Осень Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Дать первичные представления о сборе 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества, Сбор 
осенних листьев и 
создание 
коллективной работы - 
плаката с самыми 
красивыми из 
собранных листьев. 

Я в мире 
человек 

Дать представление о себе как человеке; об основных 
частях тела чело века,  их назначении.  Закреплять знание 
своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 
родителями чаепитие. 
Создание 
коллективного плаката 
с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 
хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его названием, 
объекта ми (улица, дом, магазин, поликлиника); с 
транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 
милиционер). 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые игрушки». 
Выставка 

детского творчества. 
Новогодни
й праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка   детского 
творчества. 

Мамин 
день 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 
игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 
фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Игры забавы. 
Праздник  народной 
игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о весне Праздник «Весна». 
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(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной. 

Выставка  детского 
творчества. 

Лето Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Расширять знания о домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран, 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

 

 

Комплексно тематический план работы с детьми 

/возрастная категория детей  - 4-й год жизни/ 
 

Тема Задачи работы Итоговые 
мероприятия 

1. До 
свидания, 
лето, 
здравствуй, 
детский 
сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с 
другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить 
друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 
детей, 
организованное 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 

родителей. Дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное участие в 
развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах). 

2. Осень Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), 
о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 
за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень". 
Выставка детского 
творчества. 

3. Я и моя 
семья 

Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 
навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления, Формировать умение называть свое имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Развивать представления о своей семье. 

Открытый день 
здоровья.  
Спортивное 
развлечение. 
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4. Мой 
дом, мой 
город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, 
основными достопримечательностям и. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в 
городе, с элементарны ми правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 

5. 

Новогодни
й  праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

6. Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 
видами спорта, Формировать представления о безопасном 
поведении зимой, Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 
зверей и птиц). Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 
творчества. 

7. День  
Защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 

8. 8 марта Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 Марта» 
Выставка детского 
творчества. 

9. 

Знакомство 

с народной 
культурой 
и 
традициям
и 

Расширять представления о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

10. Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношения к природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело - появилась травка и т. д.). 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

11. Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 
изменениях (се зонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 
огородных растениях. Формировать исследовательский  и 

Праздник «Лето». 
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познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

 

Комплексно-тематический план работы с детьми 

/возрастная категория детей  - 5-й год жизни/ 
 

Тема Задачи работы Итоговые 
мероприятия 

1. День 
знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание 
на произошедшие изменении: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.) 

Праздник "День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети 
праздник не готовят, но 
активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

2. Осень Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало - исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 
вести сезонные наблюдения. Расширять представления 
о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления, 

Праздник «Осень».  
Выставка детского 
творчества. 

3. Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 
и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, 
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ 
Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственницам. 

Открытый день 
здоровья. 

4. Мой город, 
моя страна 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

Спортивный праздник. 
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представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Познакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими 
Россию, 

5. Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Праздник "Новый год», 
Выставка 

детского творчества. 

6. Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом, Закреплять знания о свойствах снега и 
льда. Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 
Выставка 

детского творчества. 

7. День 

защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России, Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества.               
Выставка 

детского творчества. 
 

8. 8 марта Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей 
к  изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Праздник «8 Марта», 
Выставка 

детского творчества. 

9. Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями  

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). 3накомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка 

детского творчества. 

10. Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения, Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о работах, 

Праздник 

«Весна». 
Выставка 

детского творчества. 
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проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

11. День 
Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню Победы, 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 
Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

12. Лето Расширять представления детей о лете. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении в 
лесу. 

Праздник «Лето», 
Спортивный праздник. 
Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

 

Комплексно-тематический план работы с детьми 

/возрастная категория детей  - 6-й год жизни/ 
Тема Задачи работы Итоговые 

мероприятия 

1. День 
знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на про изошедшие изменения; покрашен 
забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник - День 
знаний». 

2. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 
неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 
Выставка 

детского 
творчества, 

Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд. 

Открытый день 
здоровья. 

3. День 

народного 
единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 
государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 
гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 
Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная 
страна; Москва - главный город, столица нашей Родины. 

Праздник «День 

народного 
единства». Выставка 

детского 
творчества. 

4. Новый Привлекать к активному разнообразному участию в Праздник –«Новый 
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год подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. 

год».  
Выставка 

детского 
творчества. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить 
с традициями празднования Нового года в различных странах. 

 5. Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с 
зимними вида ми спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 
знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры}, особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 

Выставка 

детского 
творчества. 

6. День 

защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 
щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 
февраля - день 
защитника 
Отечества» 
Выставка 

детского 
творчества. 

7. 

Междунар
одный 
женский 
день  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, чтения, продуктивной, 
познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать в мальчиках представление о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник »8 
Марта». Выставка 

детского 
творчества. 

8. 

Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно прикладным искусством 
(Городец, Полхов, Майдан, Гжель), Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 
Выставка 

детского 
творчества. 

9. Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне 
как времени года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в. природе. Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

Праздник 

«Весна красна».  
День Земли - 22 

апреля. Выставка 

детского 



136 

 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

творчества. 

10. День 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Праздник «День 
Победы". Выставка 

детского 
творчества. 

11. Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как 
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 
их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 
грибах. 

Праздник 

-Лето» 

День защиты 
окружающей среды 
- 5 июня. Выставка 

детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

 

Комплексно-тематический план работы с детьми 

/возрастная категория детей  - 7-й год жизни/ 
Тема Задачи работы Итоговые 

мероприятия 

1. День 
знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 
принадлежностях и т.д. Формировать положительные 
представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Праздник «День 
знаний». 

2. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Закреплять знания 
о временах года, последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять представления о творческих 
профессиях. 

Праздник 

«Осень». 
Выставка 

детского 
творчества. 

3. Мой город, 
моя страна, 
моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля 
- наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как 
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 
творчества. 

4. День 

народного 
единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 
государственных праздниках. Дать элементарные сведения об 
истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России, 
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве - главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 

Праздник 

«День народного  
единства» 

Выставка 

детского 
творчества. 
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героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

5. Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать основы 
праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 
творчества. 

6. Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и 
в разных полушариях Земли. 

Праздник 
«Зима». 

Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 

детского 
творчества. 

7. День 

защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 
февраля -день 

защитника 

Отечества». 
Выставка 

детского 
творчества. 

8. 

Международн
ый женский 
день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой,  познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, воспитывать у мальчиков 
представление о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 
Марта».  

Выставка 

детского 
творчества. 

9. Народная 
культура и 
традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

Фольклорный 

праздник. 
Выставка 

детского 
творчества. 
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любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
10. Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе. 

Праздник «Весна 
красна». День 
Земли -22 апреля.  

Выставка 

детского 
творчества. 

11. День 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 

Праздник «День 
Победы». Выставка 

детского 
творчества. 

12. 

До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй 
школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и 
поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 
свиданий, детский 
сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  



139 

 



140 

 

3.5.6. Модель двигательного режима  

 

В образовательной организации регулярно проводится работа по укреплению здоровья детей, 
закаливанию организма и совершенствованию его функций, с целью реализации образовательной области 
«Физическое развитие». Под руководством медицинского персонала педагогическим коллективом 
разработана и реализуется модель двигательного режима.  
Двигательный режим реализуется в разнообразных видах деятельности: 

- непосредственно-образовательная деятельность 

- самостоятельная  двигательная деятельность детей 

Он составлен с учётом: 
- потребностей и возможностей детей 

- режима дня 

- сезона (времени года) 
Цель: укрепление физического и психического здоровья детей, удовлетворение их естественной 
потребности в движении 

Задачи: 
- развивать первоначальные представления ребёнка о частях своего тела и элементарных 

способах обеспечения сохранности своего организма. 
- развивать представления о том, что полезно и вредно для здоровья. 
- развивать двигательные качества – быстроту, ловкость, силу, гибкость, выносливость. 
- воспитывать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать свои движения. 
- воспитывать интерес к занятиям физической культурой как организованной форме 

максимального проявления двигательных и. функциональных возможностей. 
 

№ 
п/п 

Виды двигательной активности Дозировка 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в режиме дня 

1. Утренняя гимнастика (дошкольные группы) 
Утренняя эмоционально-стимулирующая 
гимнастика (младшие группы) 

Ежедневно в зале (группе), летом – 

на открытом воздухе. 

2. Двигательная разминка Ежедневно в перерыве между 
занятиями (организация подвижных 
игр) 

3. Физкультминутки Ежедневно на занятиях, по мере 
необходимости 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время прогулок 

5. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время дневной и 
вечерней прогулки 

6. Экскурсии по микрорайону,  
целевые прогулки 

По плану воспитателя; в летний 
оздоровительный период. 

7. Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 

Обучающие физкультурные занятия 

1. Физическая культура  3 раза в неделю (2 занятия в зале, 1 – 

на воздухе) 
2. Организованная деятельность, направленная на  

формирование ЗОЖ (знакомство с собственным 
телом и его строением) 

По плану воспитателя 

3. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Развлечения 

1. Спортивные праздники и развлечения 1 раз в месяц 
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2. Музыкально-спортивные досуги по плану 

3. Игры-соревнования по плану воспитателей  
Самостоятельная деятельность 

1. Самостоятельная двигательная активность Ежедневно на прогулке 

2. Самостоятельная деятельность в спортивном 
уголке 

ежедневно 

Привлечение родителей 

1. Совместные прогулки и экскурсии По плану воспитателя 

2. Участие родителей в подготовке досугов По плану воспитателя 

 

Модель двигательного режима  

 

№ 
п/п 

           Формы организации Младший возраст Старший возраст 

младшие 
группы 

средние 
группы 

старшая 

группа 

подготовит. 
группа 

1. Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 5-6 мин. 
(5-6 ОРУ) 

6-8 мин. 
(5-6 ОРУ) 

8-10 мин. 
(5-6 ОРУ) 

10-12 мин. 
(5-6 ОРУ) 

3. Физкультурное занятие в 
помещении (2 раза в неделю) 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

4. Физкультурное занятие на 
воздухе (1 раз в неделю) 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

5. Музыкальное занятие (2 раза 
в неделю) 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

6. Физкультминутки 
(ежедневно) 

2 мин. 2-3 мин. ежедневно 
3-4 мин. 

ежедневно 
4 мин. 

7. Подвижные игры 

 (ежедневно не менее 2 раз) 
6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

8. Игровые упражнения на 
прогулке (ежедневно) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

9. Гимнастика после дневного 
сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

10. Индивидуальная работа 
(ежедневно) 

5 мин. 5 мин. 6 мин. 6 мин. 

11. Спортивные игры (1 раз в 
квартал) 

Целенаправленное обучение педагогом на физкультурном занятии 
на прогулке 

 15 мин. 20 мин. 20 мин. 
12. Самостоятельная 

двигательная деятельность 
(подвижные игры вечером) 

20—30 мин 

ежедневно, 
индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 
индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 
индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 
индивидуально 

13. Физкультурный досуг 

(1 раз в месяц) 
20 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

14. Физкультурный праздник 

 (2 раза в год) 
- 60 мин. 60 мин. 60 мин. 

15. День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

16. Прогулка 2,5ч 
ежедневно 

2,5ч 
ежедневно 

2,5ч 
ежедневно 

2,5ч 
ежедневно 
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Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения 

в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

 

Наименование 
должности 

Содержание деятельности 

Заведующий Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их 
питанием. 
Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  
мероприятий  и  других  условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 
Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 
Отвечает  за  проведение ремонта. 
Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной 
работы, двигательный режим  в разных  возрастных  группах. 
Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 
Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 
Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 
Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре.  
Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  
требованиями  к ним  с  учетом  возрастных  особенностей  детей. 
Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по вопросам 
физического  развития и оздоровления детей. 

Музыкальный 
руководитель 

Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 
Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 
Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  от  
занятий  время. 
Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  
праздников. 

Воспитатели Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  
физкультурные  занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  
упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, закаливающие  
мероприятия. 
Соблюдают  режим  дня. 
Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  
этом  медицинскую  сестру, заведующего, педагога-психолога. 
Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей.  
Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим 
воспитателем. 
На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития 
детей  и  проведении  закаливающих  мероприятий. 
Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

Младшие   
воспитатели 

Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 
Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в 
групповых  комнатах. 
Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных 
мероприятиях 

Заместитель 
заведующего по 
хозяйственной 
части 

Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 
Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 
Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 
Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  
избежание  травмоопасных  ситуаций. 
Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 
Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 
Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  
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продуктов. 

Дворник Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 
Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 
Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

Сторож Следит  за  дежурным освещением. 
Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

 

3.5.7. Особенности организации закаливания 

 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих процедур, способствующих 
укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 
физической культуры, содействуют созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. В 
ДОУ разработана система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения 
в связи с временами года, возрастом и индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. Это 
обеспечивает постепенное увеличение мер воздействия на организм ребёнка не только в течение месяца, но и в 
течение года, а также всего периода пребывания детей в детском саду 

При организации закаливающих мероприятий       соблюдается ряд требований: 

1. Проводится оценка здоровья ребёнка. 
2. Определяется тип и дозировка закаливания. 
3. Выбирается метод закаливания. 

4. Согласовываются действия педагогов    и родителей по выбору средств и методов закаливания. 
5. Учитываются противопоказания к закаливанию организма: 
• менее  пяти дней после  выздоровления или  профилактической  

прививки; 
• менее двух недель после обострения хронического заболевания; 

• высокая температура в вечерние часы; 
• отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей; 
• температура окружающего воздуха ниже нормы. 

Для эффективности закаливающих процедур соблюдаются: 

• четкая   организации   теплового   и   воздушного   режима   в помещений; 
• облегченная одежда детей; 
• соблюдение режима прогулок во все времена года; 
• сон при открытых фрамугах; 
• гигиенические процедуры; 
• хождение босиком (летом на улице, а в холодное время в групповых помещениях и 

спортивном зале); 
• специальные меры закаливания: воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями, 

ходьбой по ребристой дорожке, в комплексе      с      дыхательной      гимнастикой      и      
методами рефлексотерапии; 
При проведении закаливающих мероприятий с детьми соблюдаются основные принципы 

закаливания: 

• проведение закаливающих процедур при условии, что ребёнок здоров; 
• недопустимость   проведения   закаливающих   процедур   при наличии  у ребёнка 
отрицательных  эмоциональных реакции (страха, плача, беспокойства); 
• учет   индивидуальных   особенностей   ребенка,   его   возраста возможности повышенной 
чувствительности к закаливающим мероприятиям; 
•   интенсивность      закаливающих      процедур      увеличивается постепенно    и    последовательно    
(от    щадящих    к    более интенсивных), с расширением зон воздействия и увеличением времени 
проведения закаливания; 

• систематичность и постоянство закаливания. 
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Система  закаливающих  мероприятий 

 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная  к 
школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  
режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 
22С 

от +18 до + 
20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  
детей 

Одностороннее  
проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 
Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  
проветривание   (в 
отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 
Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 
сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  
приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  
нормальной. 

Перед  возвращением 
детей с дневной 
прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного 
сна,  вечерней  
прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в 
помещении. 

1.2. Воздушные  
ванны: 
Прием  детей  на  
воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 
В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

Физкультурные 
занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма 
спортивная. 
Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  
время  года: 
до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 
Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 

С. 
В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  
температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  
температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  
процедуры: 
Гигиенические  
процедуры 

Умывание   
 

Умывание   

 В  летний  период  -  мытье  ног. 
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3.7. Глоссарий. 
 

Вариативность содержания образовательных программ - обеспечение разнообразия 
примерных основных образовательных программ. 

Взрослые - родители (законные представители), педагогические и иные работники 
образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к 
объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 
(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования - единство обязательных 
требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация - тип образовательной организации, 
создаваемой в целях ведения образовательной деятельности  по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и 
ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные 
общеразвивающие программы.  

Дошкольное образовательное учреждение - тип образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества 
образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 
образования. 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности. 

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, представляющая 
определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 
обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) - любая утрата психической, физиологической 
или анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 
частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или 

иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных условий, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный 
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 
организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и 
утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Особые образовательные потребности - индивидуальные потребности конкретного 
обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования - общественные отношения, возникающие в сфере 
образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 
образование. 

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на развитие детей 
дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 
и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 
дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. 

К педагогическим работникам, в том числе, относятся: воспитатель, музыкальный 
руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации - обучение, 
направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 
числе для осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ - преемственность целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа - программа, направленная на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, 
видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально психологических 
особенностей детей. 

Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 
определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 
особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 
региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 
особенностями. 

Ранняя помощь - семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и 
медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 
нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в 
более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких 
детей. 
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Самоценность  детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная  ситуация  развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 
детьми. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы и 
средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 
специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 
программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 
свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 
которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 
затруднено. 

Учебно-методический комплекс - система нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 
организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) – совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию. 

Федеральные государственные требования (Приказ №655 от 23 ноября 2009 года) - 

обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 
предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 
утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 
 

3.9. Перечень литературных источников 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 
Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 
образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 
2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 
– М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 
3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 
АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. 

– М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 
Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 
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18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.  
Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─  
Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни  
детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 
Федеральный институт развития образования, 2014. 

28. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 
дальние горизонты. – М., 2013.  

29. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 
Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

30. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 
организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. – 116 с.  

31. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
32. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
33. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 
34. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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3.10. Дополнительный раздел 

Текст  краткой презентации Программы. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 
образования (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 361 разработана в соответствии со следующими нормативно правовыми 
документами: 

•    ФЗ от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. 
от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации,  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):  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 2 до 7 (8) лет в различных видах 
общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье.  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
образовательной организации 

В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 
 

Возраст детей Количество 

групп 

Общее 
количество 

детей 

Девочек 

 

Мальчиков 

Дети 4 года жизни 2 43 15 27 

Дети 5 года жизни 2 37 15 22 

Дети 6  года жизни 1 27 15 12 

Дети 7 года жизни 1 18 10 8 

Дети с нарушениями речи: ОНР, ФНР, ФФНР .  

Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, обеспечивающую 
достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень 
развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. И часть, формируемую участниками образовательных 
отношений  и отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс, и направленную на поддержку областей основной части программы. 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 
40% от ее общего объема.      
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           Программа  учитывает условия и специфику деятельности дошкольной организации, к которым 
относятся: 
- размер организации, определяемый общим числом детей  и групп; 
- потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные особенностями 
индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями, 
возможностями педагогического коллектива. 
- контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном процессе 
совместно с педагогами детского сада; 
-кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 
организации; 
- возможности окружающего социума для развития детей; 
-ожидаемые перспективы развития данной организации и соседних организаций. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта состоит из трёх основных 
разделов – целевого, содержательного и организационного.  
             Целевой раздел  Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  
             Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 
             Содержание коррекционной работы. В образовательной организации функционирует 
логопедический пункт, целью работы которого является оказание необходимой коррекционной 
помощи детям в возрасте от 4 лет 6 месяцев до 7  (8) лет с фонетическими, фонематическими, 
фонетико-фонематическими и общими нарушениями речи. Зачисление ребенка с диагнозом ОНР, 
ФФНР на логопедический пункт осуществляется на основании заключения специалистов (психолог, 
логопед, психоневролог, невропатолог) в соответствии с рекомендациями МПК. 
               Организационный раздел программы включает условия реализации программы: 
психолого-педагогические, материально-технические, создание развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

Используемые примерные программы: 
Обеспечивают  реализацию обязательной части программы: 

 Учебно-методический комплект примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-

синтез, 2014г. 
Обеспечивают  реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 
условий для образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста «Мы живем на 
Урале» / О.В.Толстикова, О.В.Савельева, Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014; 

 Методическое пособие по коррекционному обучению и воспитанию детей с общим 
недоразвитием речи, авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, » М.: «Просвещение», 1987; 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников: 
            Семья – уникальный институт воспитания. Коллектив образовательной организации уделяет 
большое внимание развитию ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 
             Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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Функции 
совместной 
партнерской 

деятельности  

Формы работы (взаимодействия) с родителями  

Нормативно-правовая 
деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МБДОУ; 
- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  
развитие организации; 
- вовлечение семьи в управление организации: планирование, организацию 
образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 
общеобразовательной программы  

Информационно-
консультативная 
деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 
приоритетов в содержании образовательного процесса; 
- анкетирование, опрос родителей; 
- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- интернет сайт; 
- презентация достижений; 

Просветительская 
деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 
общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

Практико-

ориентированная  
методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 
деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 
деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 
- выставки семейных достижений; 
- коллективные творческие дела; 
- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  
- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

 

В программе описаны основные формы работы с родителями, использование которых 
позволяет педагогам успешно решать поставленные задачи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 
1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 

  В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное 
определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 
распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 
каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование 
новых целей, задач и результатов.  

     

 Взаимодействие педагогов МБДОУ и семьи в ходе реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования выстраивается по следующим 
направлениям: 

- вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-

аналитическую деятельность; 
- организация психолого-педагогического, нормативно-правового  просвещения родителей; 
- практическая помощь семье в воспитании ребенка; 
- использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного 

воспитания; 
- оказание  помощи родителям в профилактике  девиантных  форм  поведения детей; 
- разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 
- активизация педагогического самообразования родителей; 
- расширение сферы дополнительного образования и услуг. 

Для  родителей детей, не посещающих детский сад,  в образовательной организации  
работает консультативный пункт.  
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