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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «ОСОШ №1» структурного 

подразделения «Детский сад «Гнёздышко» (далее – Программа детского сада) является 

локальным нормативно-управленческим документом детского сада, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, утверждена на педагогическом Совете  30 августа 2023 года.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее –ФГОСДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – 

ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

дошкольного образования являются  нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

           - Положение о структурном подразделении «Детский сад «Гнёздышко».

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

             В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. Выбор  направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, членов их семей, а 

также возможностям педагогического коллектива: медицинская диагностика детей нашего детского 

сада показала достаточно высокий уровень распространенности хронических заболеваний,  

простудных респираторных заболеваний,  сравнительная диагностика физического развития 

детей показывает, что детей с низким уровнем физического развития стало больше -  все это 

вызывает необходимость углубленного решения задач физического развития детей. Анализ 

анкет родителей свидетельствует, что 90% родителей также заявляют «Физическое развитие 

ребенка» как приоритетное  направление. Также большинство родителей по результатам 

анкетирования считают необходимым использование региональных парциальных программ с 

целью формирования у дошкольников представлений о родном крае, воспитания любви, чувства 

гордости за родной край. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

           Программа детского сада описывает собственную  модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных условий; 

особенности совместной деятельности взрослого с детьми, направленной на достижение 

целевых ориентиров. Программа детского сада содержит описание методов осуществления 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать 

интересы каждого ребенка группы. Особую роль в этой работе выполняет семья, поэтому в 

программе представлены направления, формы и методы возможного  взаимодействия педагогов 

с родителями на основе изучения и учета образовательных потребностей последних.  

В Программе детского сада дается описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание уделяется  новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, функциям 

педагогов, которые состоят не в организации деятельности ребенка «сверху», а являются 

поддерживающими, создающими условия для проявления активности самим ребенком. 

Взрослые (педагоги, родители) создают разнообразную предметно-пространственную среду; 

наблюдая за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие; поддерживают его инициативу, оказывают помощь ребенку; 

поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая 

образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают 

планировать день или более далекие события, а также анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка является 

адекватная требованиям ФГОС ДО,  предметная пространственная среда. В Программе детского 

сада показано, каким образом в группах и реакреациях образовательной организации детского 

сада достигается вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-

пространственной среды для организации и интеграции различных видов деятельности, включая 

дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии здоровья. Программа предлагает 

возможные способы самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и 

предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы 

использования среды в совместной со взрослыми деятельности. 

 Программа детского сада включает особенности планирования образовательного 

процесса на основании базовых принципов Стандарта, направленных на поддержку детской 

инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и 

т.п., поэтому программой предусмотрены  новые формы планирования, которые учитывают 

интересы, мотивы, возможности детей. 

Программа рассчитана на детей от 1 года  до 7 лет и охватывает пять  возрастных 

периодов физического и психического развития детей: ранний возраст: от 1 до 3 лет (первая и 
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вторая группы раннего возраста); младший дошкольный возраст: от 3 до 4 лет (2 младшая 

группа); от 4 до 5 лет (средняя группа); старший дошкольный возраст: от 5 до 6 лет (старшая 

группа); от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

 

Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы определена в соответствии с п. 14.1 ФОП ДО: разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи Программы определены в соответствии с п. 14.2 ФОП ДО: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования 

(далее – ДО) и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Согласно п. 14.3 ФОП и п.1.4 Стандарта Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа основывается на следующих подходах: 

 

1) системно-деятельностный подход – это подход, при котором в образовательной 

деятельности главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной деятельности ребенка; 

2) гуманистический подход – предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и 

свобод, самоценности детства как основы психического развития; 

3) диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект- субъектных.  
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Сведения об учреждении 

Фактический адрес: Пермский край, г. Очер, ул. Красногвардейская, 52 

Контактные телефоны: 8(34278) 3-20-00. 

Сайт http:///gnezdyshko-dets.ucoz.ru 
Адрес электронной почты: gnezdyshko.detsad@yandex.ru 

Дошкольное образование в структурном подразделении  «Детский сад «Гнёздышко»  

осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 

образования. 

Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации данной Программы 

являются: 

Дети дошкольного учреждения в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Образовательная Программа реализуется на русском языке. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник-пятница, с 07.00 до 

19.00. (с 12-ти часовым пребыванием). 

Анализ педагогического коллектива 

Воспитателей, в т.ч. ст. воспитатель – 19 

Музыкальный руководитель –1  

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

Педагог дополнительного образования (ИЗО) – 1 

 

Характеристика кадрового состава Количество человек  

Образование Высшее 11 

Среднее-специальное 13 

Педагогический стаж 0-5 лет 3 

5-15 лет 6 

15-25 лет 10 

свыше 25 лет 5 

Квалификация Высшая квалификационная 

категория 

6 

Первая квалификационная 

категория 

7 

Соответствие занимаемой 

должности 

8 

Не аттестованы 3 

 

Награды педагогов: Почетная грамота  МО Пермского края -6. 

Прошли повышение квалификации по реализации ФОП дошкольного образования  - 100% 

воспитателей, руководитель структурного подразделения, старший воспитатель, педагог ДО 

(ИЗО). 

Анализ контингента детей 

В Учреждении функционирует  9 групп.  

 

Общая численность воспитанников учреждения 215 человек.   

http://gnezdyshko-dets.ucoz.ru/
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№п/п Группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

воспитанников 

1 Группа раннего возраста 

(разновозрастная) 

1 1,6-3 года 20 

2 Младшая группа 

(разновозрастная) 

1 2-4 лет 20 

 Вторая младшая  группа 1 3 - 4 года 25 

3 Средняя  группа 2 4 - 5 лет 50 

4 Старшая группа 2 5 - 6 лет 50 

5 Подготовительная группа 2 6 - 7 лет 50 

Дети, зачисленные на логопункт –  35 

В дошкольном образовательном  учреждении  воспитываются: 

ребенок – инвалид, имеющий  проблемы со здоровьем -  с расстройством аутистического 

спектра – 1 ребёнок;  

 и дети ОВЗ - с задержкой психического развития - 1 ребёнок. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей с 1 года до 2 лет (первая группа 

раннего возраста) 

 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет 

— 4–5,5 часа. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

не- 

сложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). К концу второго года в игровых действиях детей 

уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно 

заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку 

и т. д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

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

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

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш привыкает к 

тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, 

в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.  
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На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого 

игры («Прятки», «Догонялки»). 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 

к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной 

группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

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

деятельности. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 2-3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 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 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь 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. Они совершаются с игровыми 

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

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. К третьему 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 
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слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-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. 

Завершается ранний возраст 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. Но его может и не быть. 

 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (младшая группа)    

Физическое развитие  

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

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 

Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

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

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. 

– всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

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

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

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

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

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

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 
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называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с 

взрослым познавательную деятельность. 

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

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства 

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

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

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

для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических 

фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

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

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

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 
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музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое развитие 

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

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

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

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

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

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

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 

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

за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает интерес.  
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В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 

летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

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

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

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

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

формы, простейших животных, рыб, птиц. 

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

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

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)    

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 
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точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе 

(«я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

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

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

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

пантомимических) средств.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять род и до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная к школе  группа)    

Физическое развитие 

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

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

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

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

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

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

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

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

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 

и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 
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усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения 

— один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

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

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п.  

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

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

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

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

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению 

с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 
Особенности развития воспитанников дошкольного возраста с расстройством 

аутистического спектра (РАС) 
      Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно 

недостаточный уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью.      

     Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными 

переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В 

результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция к 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. В речи ребенок с РАС часто 

использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими людьми или 

услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, 

буквально и фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению сложных схем 

и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и 

адаптироваться в пространстве.  

Основные категории детей с РАС: 

Первая группа. Со слов родителей, ребенок с раннего возраста спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечает на его улыбку, но активно контакта не 

требует, на руки не просится. Отмечается специфическая чувствительность к сенсорным 

стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность 

ребенка, «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для детей характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, автономен, не 

вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на обращение, 

но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и 

отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым 

внимание. «Случайно» столкнувшись с предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не 

фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на 

пол. При попытке взрослого вмешаться в действие, ребёнок  пассивно уходит от контакта, или 
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не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и 

признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. 

     Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность ребенка 

оценить  не удается в силу невозможности установления какого-либо контакта с ним. Характер 

деятельности, ее целенаправленность  трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции 

собственных действий, самоконтроль чаще всего оценить невозможно. Ребенок неадекватен в 

поведении. Оценить обучаемость ребенка достаточно трудно вследствие уже фиксированных 

ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы 

непроизвольно схватывает на лету». Но произвольно «вызвать» повторение — практически не 

удается.  

     Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов 

и функций чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и 

сенсомоторную память. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и 

грубым искажением сферы произвольной регуляции.  

     Игровая деятельность  ребенка похожа на перебирание предметов: длительное без 

пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные  действия с 

неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.  

     Эмоциональное реагирование ребёнка схоже со способами реагирования в более раннем 

возрасте. Ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта 

с детьми раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание). 

     Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 

сложным. Он зависит от своевременности начатой психолого-педагогической и медицинской 

помощи.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, 

пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не 

провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, как правило, не 

смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от 

контакта, не реагирует вовсе. Могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения. Взрослый 

выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. 

Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — 

мутичен. 

Вторая группа. Эти дети активнее, требовательнее в выражении желаний и неудовольствия, 

избирательнее в контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте 

проявляются сложные и разнообразные стереотипные аутостимуляции (раскачивания, прыжки, 

потряхивания ручками перед глазами, скрипение зубами, игра с языком). Нередко дискомфорт и 

страх может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля воды на 

коже). Отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  

Внешний вид, специфика поведения. Дети напряжены, скованы в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные аутостимуляци, проявляется двигательное беспокойство 

(стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет). 

Речь — эхолаличная, стереотипная, со специфичной скандированностью или монотонностью, 

часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как 

повторение одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-

тики», «диги-диги» и т.п.).  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить трудно, 

так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 

аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка 
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возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые 

алгоритмы деятельности, заданные взрослым.  

Оценить обучаемость ребенка достаточно трудно, вследствие трудностей организации 

продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и 

социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, не перенося их в 

другие ситуации. Отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно. Задания конструктивного 

плана выполняет механистично, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных 

манипуляциях. Для ребенка типично выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с 

предметами, возможно и достаточно сложные. Фактически невозможна никакая игровая 

символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость в 

контактах, непереносимость визуального контакта. Ребенок часто переходит на крик, реже на 

агрессию.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации зависит от своевременности начатой психолого-

педагогической, медицинской помощи и включенности семьи в коррекционную работу. При 

этих условиях возможно формирование различных новых бытовых и учебных стереотипов, что 

позволяет подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность.  Для адаптации 

ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной организации возникает необходимость 

постоянного присутствия с ребенком тьютора, дозирование времени пребывания в группе.  

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает контакта, 

неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, могут наблюдаться 

проявления агрессии и аутоагрессии, двигательно беспокоен. Речь эхолаличная и стереотипная. 

Может демонстрировать сложные ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных 

ситуациях. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей является снижение порогов 

восприятия — «сенсорная ранимость». Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с 

«нечувствованием» опасности края. Страх чужого лица в определенном возрасте порой не 

возникает вообще. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. В речевом отношении ребёнок может опережать сверстников (первые 

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной 

и сложной). Речь малыша удивляет взрослостью. Однако, несмотря на «развитую» речь, 

поговорить с ним невозможно. Речь активно используется для аутостимуляции: дети в старшем 

возрасте «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Остаются эхолалии и речевые 

стереотипии. Уже до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно 

значимые темы, использование штампов и цитат. Характерно повышенное внимание к звуковой 

стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику. Речевая деятельность специфична: оторвана от конкретной ситуации, 

маломодулированна, иногда скандирована на высоких тонах. Взрослый для ребенка выступает 

не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. Именно у 

данных детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Они часто выглядят как 

захваченные собственными стойкими интересами. Родители обращаются за помощью в связи с 

трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью 

уступить, непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. 

Именно данным детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с 

дефицитом внимания». Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений. Бытовая неприспособленность, простые навыки 

самообслуживания не соответствуют интеллектуальному уровню. Дети часто оживлены, 

многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, хотя продуктивность 

деятельности, ее темп, работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и 

неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Ребенок много 

жестикулирует.  
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Все компоненты произвольной регуляции развиты недостаточно. Дети не в состоянии соотносить 

свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки. Их 

трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма.  

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их речь и деятельность не ориентированы на реакцию 

собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия.  

Критичность детей снижена. Их мало интересует результативность деятельности. Чаще они 

просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок не замечают и могут 

отстаивать свое решение.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических функций. Дети 

могут легко усваивать сложные вещи (сложные виды вычислений, чтение сложных текстов), но 

с трудом обучаются элементарным навыкам (графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания). Наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием 

условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов.  

Отмечается своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, речь изобилует 

книжными цитатами, сложными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 

искажено. Ребенок может понять закономерности и причины и, в то же время, не соотносить это 

с действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной 

деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память.  

Игра представлена недостаточно. Встречается одержимость «игровым занятием», которую 

трудно прервать. При этом отдается предпочтение неигровым предметам. Затруднено игровое 

замещение предметов. Возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 

животных), которые часто носят навязчивый и некритичный характер.  

Особенности эмоционального развития. На первый план выступает невозможность 

полноценной и адекватной коммуникации с окружающими. Дети буквально понимают образные 

выражения, демонстрируют определенная наивность, не понимают шуток. Ребенок испытывает 

трудности в понимании эмоций и чувств окружающих людей. Ребенок часто ориентируется на 

оценку фрагментарных характеристик общения— громкий голос может для него означать, что 

человек сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного 

этим громким голосом и т.п. Дети уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены 

страхам. Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими у 

него складываются зачастую «провокационные» отношения.  

Особенности поведения на ПМПК: в поведении неадекватен, бездистантен, сверхзахвачен 

собственными стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, он активный и абсолютно 

формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует псевдообращенность к 

собеседнику. Общение носит несколько механистичный характер, что может оцениваться как 

высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим запасом слов. 

Четвертая группа. Для детей характерна тормозимость, пугливость, ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители чаще 

жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития. 

Существенно, что дети  пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе.  

Внешний вид, специфика поведения. Характерна физическая хрупкость, болезненность внешнего 

вида. Они выглядят скованными, движения неловки. Характерна вялость, замедленность речи, 

проблемы плавности. Производят впечатление робких и застенчивых. В поведении бросается в 

глаза отрешенность ребенка, отсутствие (чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в 

глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная 

зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребёнка ситуациях начинают проявляться 

двигательные, речевые стереотипии. Дети замедлены в деятельности, застревают в ней, 

отвечают с отсрочкой, часто невпопад. Поощрение вызывает убыстрение деятельности. Темп 

деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться.  

     В целом дети демонстрируют относительную адекватность  к предлагаемым заданиям. На 

фоне волнения и неуверенности возникают двигательные (речевые) стереотипии. В общении, 

оценке ситуации, оценке эмоционального состояния окружающих дети оказываются выраженно 

неадекватными.  
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Им свойственна чрезмерная критичность по отношению к результатам собственной 

деятельности, хотя чаще ориентируются на оценку взрослого, чем на собственно результат.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной, если педагог понимает особенности ребенка и 

знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто обучаемость несколько 

замедлена за счет специфики речевого развития и понимания условностей. 

Познавательной деятельность. Часто возникает ощущение непонимания ребенком инструкции 

и потребность (иногда неоднократная) ее повторения. При этом невербальные  задания могут 

выполняться  хорошо. Это часто является причиной диагностической ошибки и квалификации 

состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Отмечаются трудности целостного 

восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Проблемы речевого развития: речь 

бедна, аграмматична, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи.  

Игра. Фактически невозможна игра со сверстниками, но есть «игра рядом». Отмечается 

потребность в совместной игре. Дети в игре робки, часто формально следуют правилам. 

Отмечаются специфичные особенности эмоционального развития— повышенная ранимость, 

тревожность, неуверенность в себе, тормозимость. Специфично наличие страхов, в т.ч. 

конкретных (страх громкого голоса, внезапного звука). Наблюдается сверхзависимость от 

матери. Детей можно охарактеризовать как эмоционально «астеничных», утомляемых. Прогноз 

дальнейшего развития и адаптации зависит не столько объективных факторов, сколько 

собственных ресурсных возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 

медикаментозной терапии и своевременность начатого лечения. При благоприятных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу.  

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие 

(кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 

контакт с окружающими, чрезмерная привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — 

двигательные, речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах. 

В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР) 
       Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных 

варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью « мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции 

поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 
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формой, при которой сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда 

психических функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей направленности. По 

своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, 

что требует квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993):  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено 

программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность 

развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 

нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно 

наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов (И. И, Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются 

выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, 

недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций.. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении существенных 

признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 



25 
 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития 

старшие дошкольники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктвность 

и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияетна поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они 

не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного 

запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
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- недостатки устной речи и несформированность функционального базисаписьменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.          

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 

систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо 

проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, 

которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться 

и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также 

посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, 

достаточно развиты познавательные способности, но возрастной потенциал психического 

развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса 

для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению.  
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1.3. Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых 

ориентиров «на выходе» из дошкольного возраста. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

ФОП 

ДО/пп 

Возраст QRкод 

15.2 в раннем возрасте, 

к трем годам 

 

15.3 в дошкольном возрасте: 

15.3.1 к четырем годам 

 

15.3.2 к пяти годам 

 

15.3.3 к шести годам 

 

15.4 на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-3-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-4-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-5-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-6-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-на-этапе-завершения-.pdf
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1. 4. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 
 

В соответствии с п. 16 ФОП ДО, педагогическая диагностика достижений планируемых 

результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять 

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения  образовательной программы ДО заданы как целевые 

ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного  

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

         Реализация программы на основе технологии «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка по 5 направления развития в ходе: • коммуникации со 

сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); • игровой 

деятельности; • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); • проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; • физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Методы педагогической диагностики 



29 
 

Беседа 

Наблюдение 

Диагностическое задание 

Диагностическая ситуация 

Анализ продуктов детской деятельности детей. 

Выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей проводит педагог 

- психолог. Участие ребёнка в данной оценке допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей); 

 Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития  детей,  связанная  с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально- психологических  

особенностей  детей (используется при 

необходимости)  

Кто проводит Воспитатели, специалисты Педагог – психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для  решения 

образовательных задач: 

индивидуализации  образования и 

оптимизации работы с группой детей 

Для решения задач психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 

Участие 

ребёнка 

Свободное Допускается только с согласия 

родителей    
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в технологии «Детский сад — Дом радости» определен нормативный 

уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество освоения 

данной технологии.  

Содержание мониторинга обусловлено особенностями технологии  «Детский сад - Дом 

радости». Система наблюдения динамики достижений дошкольника (мониторинг) направлена на 

изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых результатов освоения 

содержания дошкольного образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и 

технологией «Детский сад - Дом радости».  

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком 

получать достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить 

уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно 

выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности.  

На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе 

«воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия 

адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов 

педагогического процесса.  

В соответствии с признанным в отечественной науке пониманием динамики овладения 

деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков 

и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от уровня узнавания (обозначается 

знаком «а») к уровню воспроизведения под руководством педагога (обозначается знаком «б»), 

далее к уровню самостоятельного воспроизведения (обозначается знаком «в»), и, наконец, к 

вершине — творческого исполнения деятельности (обозначается знаком «г»).  

Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя признаками:  

1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность;  

2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого;  

3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности.  

В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного стиля 

исполнения программной деятельности посредством проведения опытов и экспериментов.  

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

программы  положено содержание образовательных областей: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. В процессе 
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мониторинга предполагается исследовать физические, интеллектуальные и личностные 

(интегративные) качества ребенка. В Программе предусмотрено описание возможных 

достижений воспитанников в овладении содержанием всех образовательных областей. Критерии 

конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и программными 

требованиями. 

Педагогическая диагностика в группах раннего возраста и дошкольного возраста 

проводится  с периодичностью 2 раза в  год (октябрь,  апрель). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются следующие диагностические пособия: 

 Н.М. Крылова, Л.В. Тимошенко. Мониторинг динамики развития и саморазвития 

воспитанника как индивидуальности на основе программы «Детский сад – Дом 

радости». 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) 

/ под. ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 
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1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.5.1 Пояснительная записка  
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

-специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

-выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников ДОУ, а также возможностям 

педагогического коллектива;  

-сложившиеся традиции организации. На основании запросов членов образовательного процесса 

(с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их 

семей, а так же педагогов) осуществлен подбор парциальных образовательных программ 

различной направленности и программ, созданных самостоятельно образовательной 

организацией отвечающих требованиям всех участников, согласно их запросов и мотивации. 

 

Цель и задачи  части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, улучшение 

физического развития, развитие у дошкольников начал экологической культуры, воспитание 

любви, чувства гордости за родной край,  создание условий для поддержки индивидуальности и 

позитивной социализации, личностного развития ребенка. 

Задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ответственного отношения детей к своему здоровью. 

2. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

4. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную  

помощь в освоении содержания обучения в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по  

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

7. Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образовательного   

учреждения. 

8. Создание условий для удовлетворения  потребностей и интересов воспитанников ДОУ и 

обеспечивающих  их интеллектуальное, личностное и творческое развитие. 

9. Формирование основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет. 

10.Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

 

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой участниками 

образовательных  отношений 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, при  разработке 

парциальных программ и программ (кружков)  разработанных самостоятельно учитывались 

подходы и принципы: 

Принцип амплификации (обогащение представлений у детей об объектах природы, об их 

взаимосвязях со средой обитания может происходить в  процессе различных видов детской 

деятельности на занятиях: игровой, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной); 

Принцип системности (последовательное и логичное распределение  программного материала 

позволит постепенно формировать у детей системные знания о живом организме, о его 
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потребностях, о сообществах живых  организмов);  (содержание планирования занятий по  

экологии должно отражать современные требования к планированию); 

Принцип связи теории с практикой (в планировании занятий  рекомендуется отвести особое 

место практическим занятиям, на которых дети будут учиться взаимодействию с объектами 

природы, созданию условий для жизни живого, расширяя границы своих знаний и 

представлений о взаимосвязи всего живого со средой обитания); 

Принцип доступности (программные задачи занятий, их содержание, методы и приемы, 

используемые на занятиях, должны соответствовать объему накопленных знаний и умений 

детей, их возрастным психофизиологическим особенностям и возможностям); 

Принцип региональности (в содержании планирования занятий следует учитывать 

этнокультурную составляющую содержания образования). 

Используется возрастной и индивидуальный подход, предполагающий   выбор тематики, 

приемов работы в соответствии с субъективным опытом и  возрастом детей; 

Принцип гуманизации: отсутствие прямого принуждения, приоритет  положительного 

стимулирования. 

 Включение в основную образовательную программу парциальных программ и программ 

разработанных самостоятельно представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального и личностного развития ребенка, эффективно дополняет основную программу 

дошкольного образования. Выбор представленных парциальных программ и программ, 

разработанных самостоятельно,  обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива, сложившихся традиций детского сада. Для реализации выбранных 

программ определяются формы организации работы с воспитанниками. 

 

1.5.2  Планируемые результаты реализации и освоения части программы, 

формируемой участниками образовательных  отношений 
 

Планируемые результаты освоения программы 

А. М. Федотовой «Пермский край – мой родной край» 

 

Усвоенные знания осмысленно применяет при решении учебных задач. Аргументация с 

опорой на существенные признаки, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Как правило, с желанием, 

осознанно выполняет работу по уходу за растениями и животными. В общении с природой 

проявляет бережное, гуманное отношение. Готов оказать помощь растению, животному, 

человеку. Достаточно часто самостоятельно наблюдает за объектами и явлениями окружающего 

мира. Принимает активное участие в природоохранительных акциях и трудовых делах. Умеет 

оценивать с позиции осознанно-бережного отношения свои и чужие поступки, осуждает 

неправильное поведение взрослых и детей в социоприродной среде, достаточно четко объясняет 

последствия хороших и плохих поступков, приводит адекватные объяснению примеры своего 

поведения. Ярко проявляет познавательный интерес, может объяснить, что хотел бы узнать об 

объекте или явлении, достаточно осознанно называет источник своих знаний или умений. 

Эмоционально отзывчив. Умеет видеть красоту окружающих объектов и выражать свое 

отношение в художественно-творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физическому воспитанию  

Л.Н. Пустынниковой «Система» 

 

Сформирована привычка к соблюдению режима, потребность в ежедневных физических 

упражнениях и играх. Развиты умения самостоятельно заниматься этими упражнениями в 

дошкольном учреждении и дома, организовывать и проводить их со своими сверстниками и 

детьми младшего возраста. Проявляет интерес к занятиям спортом, интерес к их результатам, 

достижениям спортсменов. Сформированы такие качества как  (организованность и 

дисциплинированность, скромность, ответственность, отзывчивость и др.); нравственные 
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качества (честность, справедливость, чувство товарищества, взаимопомощь, умение заниматься 

в коллективе); волевые качества (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

настойчивость в преодолении трудностей, выдержку и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

Дети адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками знакомые 

экономические понятия. 

Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин. 

Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 

Понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии). 

Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (н-р, предприниматель, 

фермер, программист, модельер и др.). 

Знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия. 

Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, природном окружении. 

В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою 

или чужую оплошность. 

Любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других. 

Бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, 

карандаши, краски, материю и др.). 

Следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, 

подари, порадуй другого, если она тебе не нужна. 

С удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость. 

Проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т.д.). 

Замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам. 

Объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка. 

Проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях. 

Переживают случаи порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе. 

С удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

- ребенок демонстрирует положительное отношение к музыке и обладает установкой к 

музыкальной деятельности;  

- эмоционально воспринимает музыкальные произведения, проявляет интерес к музыке, с 

удовольствием слушает ее, имеет любимые произведения для слушания и исполнения, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно объяснить музыкальные явления; 

творчески экспериментирует в музыкальной деятельности;  

- овладевает основными способами музыкальной деятельности, проявляет в ней инициативу и  

самостоятельность;  

- выбирает музыкальную деятельность по интересам, участников по совместному 

музицированию на детских музыкальных инструментах, пению, танцам и музыкальным играм;  

 - способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в музыкальной 

деятельности;  

- знаком с произведениями музыкальной литературы, обладает начальными знаниями в области 

музыки;  
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- обладает развитым музыкальным воображением, реализующимся в музыкальном творчестве и 

в игре;  

- взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных музыкальных играх, 

мероприятиях (праздниках, досугах/ развлечениях, занятиях). Способен к музыкальной 

деятельности в коллективе (договаривается, проявляет свои чувства соразмерно ситуации, 

учитывает интересы и чувства других, сопереживает неудачам и радуется успехам других, 

старается находить решения в спорных обстоятельствах);  

- достаточно хорошо использует устную речь для выражения своих мыслей и чувств по поводу 

прослушанной музыки или иной музыкальной деятельности, общения со сверстниками в 

музыкальных играх, праздниках и т.д.,  может высказать пожелания и вступить в диалог;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, позволяющая участвовать в музыкально- 

ритмической деятельности, музыкальных играх, музицировании и т.д., он может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

- у ребенка достаточно развит голосовой аппарат, он способен выразительно без напряжения 

исполнять песни (соответствующие возрастным физиологическим способностям и 

индивидуальным особенностям); Может следовать нормам поведения и правилам в 

музыкальной деятельности, соблюдает правила гигиены голоса, безопасного проведения в 

музицировании, музыкально-ритмических движениях и музыкальных играх. В условиях 

современного музыкального воспитания акцент делается на развитие ребенка, а не на 

формирование у него навыков музыкальной деятельности, позволяющих демонстрировать 

успехи в праздниках, конкурсах и проектах. Развитие в музыкальной деятельности 

индивидуальности, самостоятельности, формирование музыкальной  культуры – вот ключевые 

ориентиры развития современного ребенка, переходящего на ступень начального общего 

образования. Ребенок – компетентный слушатель, ребенок деятель, ребенок-творец. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с РАС 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим 

уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств 

является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 

общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

2) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку 

и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
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19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со вторым 

уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или 

(иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

2) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 2; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических 

работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно 

ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с первым 

уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств 

является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, 

хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

2) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
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16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических 

работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы для обучающихся с ЗПР (средняя группа 4-5 

лет) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: Взаимодействует с педагогическим 

работником в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми 

в быту и в игре под руководством родителей (законных представителей), педагогического 

работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых 

действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные 

представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других 

обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического работника. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью педагогического работника.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5 - 10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две - три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, 

об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и 

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает 

понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство групп предметов 

путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

правую и левую руку, направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 
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предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит 

звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает с педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7 - 8 годам. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: Осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен 

к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано 

состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен 

подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами 

деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 
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самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника, 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словеснологическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического 

работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и 

наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет 

словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, 

может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

а) музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; способен 

выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; проявляет творческую активность и 

способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности.  

б) художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; у 

ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно 

координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, их 

техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физическими 

качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственной 

организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития. 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 способы и направления поддержки детской инициативы. 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 направления и задачи  коррекционно-развивающей работы. 

 рабочая программа воспитания. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

В обязательной части Программы задачи и содержание образования (обучения и 

воспитания) по образовательным областям полностью соответствует ФОП.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

18.2 1-2 года/ 1 группа раннего возраста  

18.3 2-3 года/ 2 группа раннего возраста  

 

18.4 3-4 года/ младшая группа  

18.5 4-5 лет / средняя группа 

 

18.6 5-6 лет/ старшая группа  

18.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
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18.8 решение совокупных задач воспитания   

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

19.2 1-2 года/ 1 группа раннего возраста  

19.3 2-3 года/ 2 группа раннего возраста  

 

19.4 3-4 года/ младшая группа  

19.5 4-5 лет / средняя группа 

 

19.6 5-6 лет/ старшая группа  

19.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

19.8 решение совокупных задач воспитания  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

20.2 1-2 года/ 1 группа раннего возраста  

20.3 

 

2-3 года/ 2 группа раннего возраста  

 

20.4 3-4 года/ младшая группа  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
https://iro23.ru/?page_id=45037
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
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20.5 4-5 лет / средняя группа 

 

20.6 5-6 лет/ старшая группа  

20.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

20.8 решение совокупных задач воспитания  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

21.2 1-2 года/ 1 группа раннего возраста  

21.3 

 

2-3 года/ 2 группа раннего возраста  

 

21.4 3-4 года/ младшая группа  

21.5 4-5 лет / средняя группа 

 

21.6 5-6 лет/ старшая группа  

21.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

21.8 решение совокупных задач воспитания  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
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ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

22.2 1-2 года/ 1 группа раннего возраста  

22.3 

 

2-3 года/ 2 группа раннего возраста  

 

22.4 3-4 года/ младшая группа  

22.5 4-5 лет / средняя группа 

 

22.6 5-6 лет/ старшая группа  

22.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

22.8 решение совокупных задач воспитания  

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Специфика социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Ближайшее  социальное окружение детского сада: спортивная школа, городской стадион, ОСОШ 

№1, ФОК «Газовик», недалеко располагается сосновый бор. Детский сад активно взаимодействует 

с детской библиотекой, Очерским краеведческим музеем им. А. В. Нецветаева. Все это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности  МБДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с различными  организациями. 

1. Сотрудничество с библиотекой  способствует формированию личности грамотного и 

воспитанного читателя. Организация экскурсий детей старшего дошкольного возраста 1 раз в 

месяц (знакомство с библиотекой, тематические экскурсии  в экологическом зале). 

2. Экскурсии в культурный центр города - краеведческий музей, осуществляются при 

поддержке и активном участии родителей. 
Цель: обогащение представлений и расширение кругозора детей о родном городе, крае, 

национальной культуре, традициях, произведениях искусства (авторские выставки) и др. 

3. Сотрудничество с творческими коллективами и театрами г. Перми 
(исторический театр «Чуды», кукольные театры г. Перми и др.) 

Цель: создать наиболее благоприятные условия для организации работы по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры на материале фольклора, ярких и эмоциональных 

выступлений профессиональных коллективов. 

4. Сотрудничество детского сада и школы заключается, прежде всего, в выборе общих подходов 

к оценке готовности детей к обучению в школе и обеспечению необходимых условий для 

постепенного и безболезненного перехода ребенка – дошкольника с одной ступени образования на 

другую, нового и более сложного уровня. Преемственность осуществляется с цельюреализовать 

единую линию развития детей на этапе дошкольного и начального школьного образования. 

5. Сотрудничество со спортивными организациями - это совместные проекты, цель  - 

организация спортивных мероприятий на базе ДОУ и спортивных объектов города, привлечение 

семей к ведению здорового образа жизни, проведение различных спортивных мероприятий и 

соревнований. 

Климатические особенности региона 
Природно-климатические условия Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний 

и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями Пермского края, воспитание любви к родной природе. Процесс воспитания и развития 

в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности 

Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями  

СанПиН и режимом дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна и/или перед уходом детей домой. В условиях холодной 

уральской зимы при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулку не рекомендуется проводить 

при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t 

воздуха ниже - 20С и скорости ветра более 15м/с.  
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 
 

Образовательная область  Наименование 

«Социально-коммуникативное развитие» -      Традиции детского сада 

«Физическое развитие» - Комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду 

- Региональная программа по физическому 

развитию детей «Система» Л. Н. 

Пустынниковой 

- Обучение плаванию дошкольников на основе 

методического пособия Т. И. Осокиной 

«Обучение плаванию в детском саду» 

«Познавательное развитие» - Региональная программа эколого-

краеведческого содержания «Пермский край – 

мой родной край» А. М. Федотовой 

- Образовательная программа «С чего 

начинается Родина?»  в рамках взаимодействия 

с Очерским краеведческим музеем им. А. В. 

Нецветаева» 

 - Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

«Речевое развитие» Система работы с литературным календарём 

лучших книг для родителей и детей 3-5 и 5-7 

лет. 

Познавательно-речевой проект «Учимся 

говорить правильно». 

«Художественно-эстетическое развитие» Каплунова И., Новоскольцева И.  Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Традиции детского сада (из опыта работы) 

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это то, что перешло от одного 

поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (взгляды, вкусы, идеи, 

обычаи). (Словарь русского языка С.И. Ожегова). 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 

вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли 

отклик в сердцах ни одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются.  

На протяжении нескольких лет традиционным в жизни МБДОУ стало участие воспитанников и 

родителей в городских конкурсах, таких как «Фестиваль семейных театров», «Помоги пернатым», 

«Солнечная радуга», «Новогодняя игрушка», «Пасхальный сувенир», соревнованиях – 

интеллектуально-спортивная игровая программа «Семейный витамин», «Жаркий лед», фестиваль 

«Спортивная семья», спортивные соревнования «Лыжня России» и многих других. 
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Традиционными в детском саду стало проведение КВН, викторин. Для ребят организовываются 

тематические недели (Неделя здоровья, Театральная весна, Неделя психологии и т. д. ) 

музыкально-спортивные развлечения в День Знаний, День Защитника Отечества, День Защиты 

детей, День Нептуна. Ежегодно проводятся музыкальные утренники: Осенины, Новый год, 8 

Марта, Выпускные вечера. Традицией стали — совместная деятельность родителей и детей, 

участие родителей в образовательном процессе (мама печет печенье вместе с детьми, папа делает 

кормушку), празднование совместно с детьми, родителями и сотрудниками юбилеев детского 

сада. Детские работы на выставочных площадках ежемесячно показывают достижения наших 

воспитанников.  
 

2.2.4.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учетом 

индивидуальных   возможностей и способностей; формирование у воспитанников,  родителей, 

педагогов ответственного отношения к собственному здоровью. 

Формы организации физического воспитания 

 

Место форм 

организации 

физического воспитания 

в режиме дня 

Конкретные формы организации 

физкультуры 

Нормативные требования 

1. Первая половина 

дня 

Утренняя гимнастика 

 

Занятия по физкультуре (основные 

движения, спортивные упражнения и 

спортивные игры) 

Занятия плаванием 

 

 

 

Подвижные игры 

 

Физкультминутка 

 

Физкультпаузы 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

С 6 лет на открытом воздухе.   

10 – 12 мин.  

2 раза в неделю во всех 

возрастных группах 

 

1 раз в неделю во второй 

младшей и средней группах, 2 

раза в неделю в старшем 

возрасте 

3-4 игры на прогулке во всех 

возрастных группах 

В старших группах по мере 

необходимости 1-2 мин. 

В этих же группах между 

занятиями 5-8 минут 

2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе 

2. Вторая половина 

дня 

Подвижные игры 

 

Досуги 

Праздники 

Кружки 

Самостоятельная деятельность 

2-3 игры на прогулке (малой и 

средней подвижности) 

1 раз в месяц  

2-3 раза в год 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю с 5 лет 

3. Физическая 

культура 

массового 

направления, 

периодически в 

первую или 

вторую половину 

дня 

День здоровья 

Физкультурные праздники с участием 

детей разных возрастов и родителей 

Прогулки-походы 

7 апреля 

1-2 раза в год 

 

 

2 раза в год в старших и 

подготовительных группах 
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Создание условий 

двигательной 

активности детей 
 

 

Приоритетным направлением  деятельности коллектива является  физкультурно-оздоровительная 

работа, об этом свидетельствует системная деятельность по данному направлению. В детском саду 

накоплен опыт осуществления мониторинга состояния здоровья и физического развития детей, 

взаимодействия с родителями, проектной деятельности.  

 

Физическое воспитание в ДОУ характеризуется следующими особенностями: 

 В течение всего дня  дети находятся под наблюдением и контролем педагогов и 

квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации и 

оптимизации двигательного режима; 

 Полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, как 

правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, 

закаливающие мероприятия, на основе чего формируются гигиенические навыки; 

 Создание благоприятных возможностей для эффективного сочетания всех основных 

средств и форм физического воспитания. 

 Использование здоровьесберегающих технологий работы с детьми и их родителями, 

педагогами детского сада. 

 Соблюдение индивидуального подхода в воспитании детей. 

Реализация программы предполагает решение  оздоровительных, воспитательных и 

образовательных задач физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и 

укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, 

профилактика негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование всех функций 

организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным доступным 

видам двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях. Воспитание положительных нравственно-волевых 

качеств. 

Физическое воспитание осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности и повседневной жизни детей. 

В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, соблюдается 

режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком на основе личностно-

ориентированного подхода; организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на 

свежем воздухе; систематически во все времена года проводятся закаливающие мероприятия, 

утренняя гимнастика, обучение детей плаванию;  уделяется внимание выработке у детей 

правильной осанки. 

Изменяется позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе: от «воспроизведения  

образцов готовых знаний, двигательных умений и навыков к формированию у детей 

осознанной потребности в физическом совершенствовании и воспитании основ здорового 

образа жизни», ребенок со взрослым, с детьми общается как партнер. Учитываются огромные 

потенциальные возможности детей дошкольного возраста, для их реализации создаются 

оптимальные условия, гармонично сочетающиеся с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 
 

 

 

Система 

двигательной 

деятельности 

Система 

профилактическо-

оздоровительных 

мероприятий 

Система рационального питания: 

- выполнение режима питания; 

-калорийность питания; 

-ежедневное соблюдение норм 

потребления продуктов; 

-гигиена приема пищи; 

-индивидуальный подход к детям во 

время приема пищи; 

-правильность расстановки мебели. 
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Формы физкультурных занятий. 
(в зависимости от конкретных задач) 

- традиционное (классическое) занятие, состоящее из вводно-подготовительной, основной и 

заключительной частей; 

- круговая тренировка, во время которой дети выполняют общеразвивающие и двигательные 

упражнения, стоя в кругу, играют в хороводные игры; 

- занятие тренировочного типа для отработки определенных движений или упражнений; 

- комплексное занятие, объединенное одним игровым сюжетом и включающее задания по 

развитию речи и музыкальные номера; 

- игровое занятие, в котором используются различные виды игр (народные подвижные игры, 

игры-эстафеты, аттракционы, игры малой подвижности и другие); 

- занятие по сказочному или литературному сюжету, в котором все действия выполняются в 

соответствии с заданным сюжетом; 

- занятие-путешествие, которое способствует расширению кругозора детей; 

- обучающее занятие, на котором педагог показывает и разучивает новые упражнения; 

- занятие-соревнование, построенное на командных играх и играх-эстафетах; 

 - занятие танцевально-игровой гимнастикой («СА-ФИ-ДАНСЕ), аэробикой; 

- контрольное занятие, направленное на выявление отставания в развитии моторики ребёнка и 

пути их устранения. 

ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

№ 

п/п 

Периодичность выполнения Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима. 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребёнка, с учётом возрастных 

особенностей 

 

ежедневно Воспитатели, 

медик 

В течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Утренняя гимнастика на воздухе 

(подг. группы) или в зале 

ежедневно 

 

Воспитатели В течение 

года 

 Плавание 2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Сентябрь-

май 

 «Динамический час» на дневной  

прогулке 

ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Физкультурный праздник 2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

 Гимнастика для глаз во время занятий Воспитатели В течение 

года 
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 Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день Воспитатели В течение 

года 

 Просыпательная гимнастика ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 «Час двигательного творчества» в 

спортивном зале 

1 раз в неделю Воспитатели В течение 

года 

 Физкультминутки во  время занятий Воспитатели В течение 

года 

 Профилактическая гимнастика 

(подг. группы) 

1 раз в неделю Инструктор по 

физкультуре 

В течение 

года 

 Прогулки-походы 1 раз в три месяца Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно Воспитатели В течение 

года 

3 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 Участие семейных команд в конкурсах 

«Папа, мама, я – здоровая семья» 

осень, весна 

 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях: подготовка и 

проведение физкультурных досугов, 

праздников, посещение открытых занятий 

В течение года 

4 Охрана психофизического здоровья 

 Использование  приёмов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

ежедневно, 

несколько раз в день 

Воспитатели В течение 

года 

5 Оздоровление  фитонцидами 

 Ароматизация помещений 

(чеснок) 

ежедневно Воспитатели, 

медик 

Октябрь-

апрель 

6 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны (облегченные 

одежда, одежда соответствует 

сезону года прогулки на воздухе) 

ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Ходьба босиком в группах, на 

физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике 

ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Ходьба по «Дорожкам здоровья» в 

сочетании с воздушными ваннами 

ежедневно, после 

утренней 

гимнастики, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

 Умывание лица, рук прохладной 

водой 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 Бассейн 2 раза в день Воспитатели Сентябрь 

-май 

 Полоскание рта ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Утренний приём на свежем воздухе ежедневно Воспитатели Июнь-

август 

7 Витаминотерапия 

 «Ревит», поливитамины По одному разу в 

течение 10 дней 

Медики Декабрь-

февраль 

 Витаминизация третьего блюда ежедневно Медики В течение 

года 
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Организация питания. 

Организация питания строится на следующих принципах: 

 Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 

 Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

 Максимальное разнообразие рациона; 

 Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 Проведение витаминотерапии в 49жения49-зимний и весенний период; 

Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню: 

- организация питания осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню. 

- имеется примерное перспективное меню, специально разработанная картотека блюд, где 

указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, медицинский 

контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

Диетическая сестра систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, 

время закладки продуктов, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество 

приготовления пищи. 

График выдачи питания. 

 

Возрастные группы Завтрак Обед Уплотненный 

полдник  

   № 1 группа раннего возраста 

(разновозрастная) 

8-05 11-30 15-25 

   № 9 младшая (разновозрастная) 8-10 11-45 15-25 

№8 младшая 8-15 11-55 15-30 

№7 средняя 8-20 12-05 15-35 

№4 средняя 8-25 12-10 15-35 

№2 старшая 8-30 12-15 15-40 

№5 старшая 8-35 12-20 15-40 

№6 подгот. 8-40 12-25 15-45 

№3 подгот. 8-40 12-30 15-45 

Ведется просветительская работа педагогического коллектива среди детей и их родителей по 

вопросам рационального питания, составление индивидуальных меню для детей по запросам 

родителей. 

 

 

Региональная программа физического воспитания детей 3-7 лет «Система».  
Автор Л. Н. Пустынникова 

 

Задачи и содержание физического воспитания в дошкольном учреждении 

Оздоровительные задачи 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, улучшение физического 

развития. 

2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости 

к различным заболеваниям, сопротивляемости неблагоприятным условиям внешней среды 

путём закаливания; повышение общей работоспособности у детей. 

Образовательные задачи 

1. Формирование двигательных умений и навыков. 
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2. Развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы, 

выносливости). 

3. Воспитание правильной осанки, гигиенических навыков. 

4. Усвоение знаний о физическом воспитании. 

Воспитательные задачи 

1. Вырабатывать у детей привычку к соблюдению режима, потребность в ежедневных 

физических упражнениях и играх. 

2. Развивать умения самостоятельно заниматься этими упражнениями в дошкольном 

учреждении и дома, организовывать, проводить их со своими сверстниками и детьми 

младшего возраста. 

3. Воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к их результатам, достижениям 

спортсменов. 

4. В процессе физического воспитания использовать возможности для осуществления 

нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 

5. Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества. 

Решение задач по физическому воспитанию в детском саду осуществляется через систему 

воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы, включающей в себя 

семь взаимосвязанных блоков. 

ПЕРВЫЙ БЛОК – развитие движений. Это основные движения, общеразвивающие упражнения 

для различных групп мышц, строевые и подвижные игры с этими группами движений. 

Для закрепления двигательных навыков и развития физических качество во всех физических 

упражнениях в программу включены подвижные игры, в том числе и игры народов, населяющих 

Прикамье (татарские, башкирские, удмуртские, коми-пермяцкие, чувашские). 

ВТОРОЙ БЛОК – питание. Организация рационального питания является одним из условий 

здорового образа жизни, средством укрепления здоровья. Пища принципиально отличается от 

других факторов внешней среды тем, что в процессе пищеварения она превращается во 

внутренний фактор, который вызывает болезни, или, наоборот, способствует хорошему здоровью. 

Питание должно быть адекватным: не избыточным, разнообразным, с достаточным количеством 

витаминов, минеральных солей. 

ТРЕТИЙ БЛОК  - закаливание. В программе рекомендовано закалять детей ввиду того, что 

адаптация детей к температурным перепадам идет сложно, дети часто болеют простудными 

заболеваниями. Поэтому, наряду с движениями в тесной связи с ними дети нуждаются в 

комплексном интенсивном закаливании, соответствующем условиям Прикамья (босохождение, 

контрастные воздушные и водные процедуры, соблюдение воздушного нормативного режима в 

помещениях, изменение слоев одежды в зависимости от температуры воздуха на улице, 

полоскание горла прохладной водой и др.). 

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК – гигиеническая культура. Гигиеническая культура имеет прямое отношение 

к воспитанию у детей основ здорового образа жизни. При подготовке занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики подвижных игр, спортивных упражнений обеспечиваются 

гигиенические условия, регулируется количество одежды соответственно температуре воздуха на 

улице или в помещении. Программа советует дать детям основные знания в области гигиены, 

формировать практические умения по уходу за волосами (расчесывание), за полостью рта 

(полоскать после еды, чистить правильно зубы), в содержании в чистоте рук, ног. 

ПЯТЫЙ БЛОК – лечебно-профилактическая работа. Эта работа имеет 3 периода: 

подготовительный, интенсивной профилактики и восстановительный, на каждом из которых 

используются специфические физиотерапевтические и общеукрепляющие процедуры. 

ШЕСТОЙ БЛОК – связь детского сада с семьей. Формировать физическую культуру личности 

можно только посредством сбалансированной системы педагогических воздействий, как со 

стороны педагогов, так и со стороны родителей. Программа ориентирует педагогический 

коллектив детского сада на использование форм работы с родителями, которые бы обеспечили их 

просвещенность в вопросах физической культуры, приобщили бы к массовой физкультуре. 

СЕДЬМОЙ БЛОК – связь дошкольного образовательного учреждения с начальной школой. 

Хорошо продуманная преемственная связь детского сада и начальной школы предусматривает 

последовательное продолжение работы по формированию у детей основ здорового образа жизни, 
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при этом должны усложняться методы обучения и воспитания при изучении более сложных 

основных движений, спортивных физических упражнений, при формировании гигиенической 

культуры, в вопросах закаливания и питания, в приобретении игрового опыта. 
 



 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возрастные 

группы 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

Задачи 

физкультурного 

образования 

1. Приучать детей 
ходить и бегать легко, 
согласовывать движения 
рук, ног. хорошо 
отрывать ноги от пола, не 
опускать голову. 

2. При катании мячей, 
шариков энергично 
отталкивать их, ловить 
мяч кистями рук, не 
прижимая к груди. 
Бросать мяч двумя 
руками. 

3. При лазании 
согласовывать движения 
рук и ног, 
развиватьчувство 
равновесия. 

4. В прыжках приучать 
мягко опускаться на 
полусогнутые ноги, 
отрывать ноги от пола 
при подскоках на месте. 

5. Формировать 
динамическое 
равновесие на доске, 
скамейке, при 
скольжении по ледяным 
дорожкам. 

6. Учить детей 
находить свое место при 
совместных построениях 
в круг, колонну, 
шеренгу, выполнять 
совместные действия в 
общем темпе, 
сдерживать движения, 

1. Развивать 
координацию движений 
рук и ног при ходьбе и 
беге. 

2. Совершенствовать 
равномерность 
полетного интервала в 
беге. 

3. Развивать навык 
прыжка: одновременно 
отталкиваться от почвы 
двумя ногами, помогать 
руками в 
подпрыгивании и 
прыжках в длину с 
места; учить прыжкам 
через короткую 
скакалку. 

4. Совершенствовать 
ползание разными 
способами, лазание по 
гимнастической стенке 
одноименным и 
разноименным 
способами, учить 
перелезать с одного 
пролета на другой. 

5. Научить метать 
предметы (мешочки 
весом 200 г, шишки, 
камушки) разными 
способами; отбивать мяч 
о землю (пол), ловить 
мяч кистями рук. 

6. Учить сохранять 
динамическое и 
статическое равновесие 
на ограниченной 

1. 1. Продолжать обучение 
детей основным 
движениям, обращая 
особое внимание на 
качество их выполнения; 

2. Во время ходьбы и бега 
добиваться точности, 
легкости выполнения, 
наличия полетности в беге, 
проявляя скорость. 

3. Учить прыгать в длину, 
в высоту с прямого разбега, 
прыгать на мягкое покрытие 
через длинную скакалку. 
Прыгать через короткую 
скакалку, сохраняя 
равновесие. 

4. Учить сочетать замах с 
броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его 
на месте и с продвижением 
вперед обеими руками 
поочередно. 

5. Учить лазать по 
гимнастической стенке 
быстро, меняя темп, двумя 
способами (одноименный и 
разноименный). 

6. Продолжать учить 
детей ориентировке в 
пространстве при 
построениях и 
перестроениях, точному 
выполнению заданий в 
строевых упражнениях. 
7. Продолжать работу 

по формированию 

1. Формировать у детей 
потребность в ежедневной 
активной двигательной 
деятельности. 

2. Воспитывать привычку 
сохранять правильную осанку, 
постоянно закаляться. 

3. Формировать правильные 
навыки основных движений 
(выполнять технику основных 
элементов движения и некоторых 
деталей); развивать умение 
анализировать движения. 

4. Учить быстро 
ориентироваться в пространстве 
(использовать различные 
варианты построения, ходьбы, 
бега, усложнение заданий в 
общеразвивающих упражнениях 
и подвижных играх). 

5. Согласовывать свои 
движения с движениями 
товарищей (умение сохранять 
дистанцию во время ходьбы, бега 
в колонне; идти одновременно 
тройками, четверками при 
построении звеньями; сохранять 
дистанцию между колоннами, 
шеренгами, товарищами в строю; 
поворачиваться направо, налево, 
вполоборота). 

6. Развивать быструю реакцию 
на сигнал (быстро выполнять 
задания в соответствии с 
различными сигналами; в 
подвижных играх точно 
выполнять движения и правила, 
связанные с сигнальными 



 

дожидаясь сигнала. 
7. Учить детей 

выполнять элементарные 
действия на лыжах 
(ступать, делать 
повороты), на санках 
(катать санки по ровной 
площадке, скатываться с 
горки высотой 1,5-2 м., 
угол склона – 18-20 
град.), кататься на 
трехколесном велосипеде 
по прямой, кругу. 

8. Воспитывать 
умение ухаживать за 
спортинвентарем (класть 
на место, приводить в 
порядок). 

9. Учить детей играть 
в разные игры, при этом 
соблюдать правила, 
проявлять 
самостоятельность в 
выполнении игровых 
действий; воспитывать 
честность, коллективные 
взаимоотношения. 

10. При выполнении 
общеразвивающих 
упражнений учить 
принимать исходные 
положения, 
согласовывать движения 
с товарищами, правильно 
дышать. 

11. Добиваться 
индивидуального 
двигательного развития 
каждого ребенка, 
знакомить с основами 

площади опоры 
(скамейка, ящик, 
нарисованный круг, 
пенек), на лыжах; 
сохранять устойчивость 
тела при внезапных 
остановках после 
ходьбы, бега. 

7. Совершенствовать 
способность 
ориентироваться в 
пространстве, 
перестраиваться в 
колонну по два, три, 
четыре. 

8. Учить выполнять 
скользящий шаг на 
лыжах, повороты 
переступанием, 
подниматься на горку 
ступающим шагом, 
«полуелочкой» (прямо и 
наискось). 

9. Учить детей 
скатываться на санках с 
горки (высота 1,5-2 м). 

10. Учить кататься на 
двухколесном 
велосипеде по прямой, 
по кругу. 

11. Продолжать 
подготовку к плаванию 
способом «кроль». 

12. Формировать 
навыки ухода за 
спортинвентарем. 

13. Содействовать 
воспитанию физических 
качеств (ловкости, быст-
роты). 

14. Способствовать 

правильной осанки ребенка, 
особое внимание уделять 
качеству выполнения 
общеразвивающих и 
танцевальных упражнений. 

8. Формировать навык 
ходьбы на лыжах 
скользящим шагом, спусков 
и подъемов на горку 
(лесенкой, ступающим 
шагом). 

9. Во время скольжения 
по ледяным дорожкам 
(длина 5-6 метров) 
выполнять разные задания: 
приседать, бросать снежки, 
перекидывать предметы и 
др. 

10. Учить детей катанию 
на роликовых коньках по 
асфальтированной дорожке 
(при наличии условий) по 
прямой, кругу; катанию на 
простых коньках по 
снежной утрамбованной 
площадке. 

11. Развивать физические 
качества: быстроту, 
ловкость, общую выно-
сливость; морально-волевые 
качества: выдержку, 
настойчивость. 

12. Учить элементам 
спортивных игр. Играм с 
элементами соревнования. 

13. Поддерживать интерес 
к спортивным событиям 
страны, к разным видам 
спорта. 

14. Воспитывать 
справедливость, честность, 

словами, понимать двигательные 
задачи, проявлять творческую 
активность). 

7. Приучать разумно 
распределять свои силы, 
организованно переключаться на 
другие виды деятельности, 
совмещать высокую подвижность 
с хорошей усидчивостью. 

8. Совершенствовать лазание 
по вертикальной стенке (высота 
2,5 м ширина между рейками – 25 
см), учить лазать по веревочной 
лестнице, по канату. 

9. Продолжать учить детей 
спортивным видам физических 
упражнений (ходьба на лыжах с 
палками, катание на санках – 
металлических, кругляках и 
полозах, двухколесном 
велосипеде, катание на коньках) 
и формировать простейшие 
умения играть в спортивные 
игры. 

10. Формировать самостоятельность 
в использовании разных игр, 
спортивных упражнений, 
поддерживать интерес к –
событиям физкультурной и 
спортивной жизни региона. 
 



 

страховки и 
самостраховки. 
 

воспитанию 
самостоятельности, 
решительности, 
творческой активности. 

 

дружелюбие, организо-
ванность, 
самостоятельность. Учить 
уходу за физкультурным 
инвентарем, подготовке его 
к утренней гимнастике, к 
занятиям. 

Гигиеническая 

культура 

12. Познакомить детей 
с приемами мытья рук и 
последующим 
вытиранием их 
полотенцем или 
салфеткой. 

13. Учить полоскать 
рот после еды, чистить 
зубы 2 раза в день, 
соблюдать опрятность в 
одежде, прическе. 

14. Приучать детей к 
закаливанию солнцем, 
воздухом и водой. 

15. Учить детей 
культуре питания 
(держать правильно 
ложку, набирать в нее 
небольшое количество 
пищи, хорошо 
пережевывать ее, есть 
аккуратно, с аппетитом и 
т.д.), воспитывать 
умение правильно сидеть 
за столом, пользоваться 
салфеткой, благодарить 
за небольшие услуги, 
после приема пищи и т.д. 

15. Совершенствовать 
гигиеническую 
культуру. 

16. Продолжать 
воспитывать 
закаленность организма 
естественными 
факторами природы. 
 

11. Продолжать 
формирование основ 
здорового образа жизни, 
воспитывать гигиенические 
умения правильного ухода за 
телом (умывание, чистка 
зубов, полоскание рта, 
причесывание, опрятность в 
одежде), умения правильно 
пережевывать пищу, кушать 
с аппетитом, аккуратно. 
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Организация обучения плаванию. 
Обучение плаванию детей дошкольного возраста осуществляется на основе учебного издания 

«Обучение плаванию в детском саду/ Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. 

Этапы обучения: 

Первый начинается с ознакомления ребёнка с водой, её свойствами (плотностью, вязкостью, 

прозрачностью). Он продолжается до того момента, как ребёнок освоится с водой, сможет 

безбоязненно и уверенно с помощью взрослого и самостоятельно передвигаться по дну, совершать 

простейшие действия, играть. 

Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать 

себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети учатся держаться на поверхности воды 

(всплывать, лежать, скользить) хотя бы краткое время, получают представление о ее 

выталкивающей и поддерживающей силе, а также самостоятельно, произвольно выполняют 

упражнение вдох-выдох в воду несколько раз подряд (не менее 10). 

После этого дошкольники обучаются плаванию способом кроль. В результате третьегоэтапа 

дети должны уметь проплыть 10-15 метров на мелкой воде (глубина воды по грудь), сохраняя в 

основном согласованность движений рук, ног и дыхания, характерную для разучиваемого способа 

плавания. 

Каждый из этапов начального обучения плаванию условно может быть «привязан» к 

определенному возрасту детей: 

первый – младший дошкольный возраст; 

второй – средний дошкольный возраст; 

третий – старший дошкольный возраст. 

Формирование умения плавать предусмотрено начиная со второй младшей группы, т. е. с 

четвертого года жизни ребёнка. Дети этого возраста уже достаточно самостоятельны, они 

обладают необходимыми гигиеническими умениями и навыками, а также имеют определенный 

двигательный опыт и, как правило, хорошо адаптируются к условиям дошкольного учреждения. 

Занятия по плаванию, начатые в младшем дошкольном возрасте, дают возможность успешно 

обучить каждого ребёнка с учетом индивидуальных данных его развития, физической 

подготовленности и состояния здоровья, открывают хорошие перспективы для систематического 

упражнения в плавании в дальнейшем. 

Занятия в бассейне проводятся для детей второй младшей группы и средней группы – один раз в 

неделю, для детей старшей и подготовительной группы – 2 раза в неделю. 

Основное содержание занятий составляют физические упражнения и игры, освоение которых 

помогает детям научиться плавать способом кроль на груди и на спине. 

Кроль на груди 

Положение тела. При плавании кролем на груди тело пловца свободно лежит на поверхности 

воды в горизонтальном положении, лицо опущено в воду. Для вдоха пловец поворачивает голову 

в сторону. 

Движения ног. Свободно выпрямленные ноги поочередно и без напряжения совершают движения 

снизу вверх и сверху вниз. При движении снизу вверх ноги выпрямлены, при движении сверху 

вниз слегка сгибаются в колене; носки повернуты несколько внутрь к осевой линии тела. Ширина 

размаха ног составляет около 35 см. При правильной работе ног на поверхности воды 

показываются только пятки, движения ног оставляют равномерный пенистый след. 

Движения рук. Основную движущую силу при плавании кролем создают руки. Рассмотрим 

движение одной руки из исходного положения – рука вытянута вперед. Из этого положения рука 

свободно опускается вниз, слегка сгибается в локте, производит гребок (несколько под себя). К 

середине гребка движение руки постепенно ускоряется, гребок заканчивается у бедра. Во время 

гребка пальцы рук соединены и немного согнуты, чтобы кисть лучше захватывала воду. Закончив 

гребок, руку мягко вынимают из воды. При этом локоть показывается на поверхности воды 

раньше, чем кисть. Затем руку быстро проносят вперед по воздуху; мышцы рук в это время 

расслаблены. Против одноименного плеча вытянутая вперед рука погружается в воду. Сперва в 

воду входит кисть с на55жения5555ми вперед пальцами, затем предплечье и плечо. Рука сво-

бодно вытягивается вперед. Снова начинается гребок. Точно так же работает и другая рука. Руки 
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поочередно то гребут, то проносятся по воздуху. В тот момент, когда гребущая рука подходит к 

вертикальному положению, другая рука начинает погружаться в воду. 

Таким образом, при плавании кролем руки пловца большую часть времени находятся под 

водой. Они как бы догоняют друг друга, так как по окончании гребка руки проносятся по воздуху 

в исходное положение следующего гребка быстрее, чем ими совершается гребок. Этим 

обеспечивается так называемый наплыв в плавании, увеличивается поступательное движение 

пловца вперед. 

Согласование движений рук и ног. Ноги при плавании способом кроль на груди работают чаще, 

чем руки. В то время как руки выполняют два гребка, ноги производят несколько 

последовательных движений снизу вверх и сверху вниз. 

Дыхание. Для вдоха при плавании кролем на груди голову поворачивают в сторону так, чтобы рот 

оказался на поверхности воды. Поворачивать голову можно в любую сторону. Когда левая 

(правая) рука занимает при гребке вертикальное положение, голова поворачивается влево 

(вправо) настолько, чтобы рот оказался над водой. Вдох совершается через рот. Затем голова 

возвращается в исходное положение, начинается выдох в воду. Он должен быть полным, 

равномерным, производиться через нос и рот и продолжаться до того момента, когда рука вновь 

подойдет к вертикальному положению, а голова повернется на вдох.  

Кроль на спине 

Положение тела пловца в воде горизонтально. Голова свободно опущена (но не закинута назад) в 

воду, лицо обращено кверху  

Движения ног очень близки движения ног при плавании кролем на груди. Пловец совершает 

непрерывные движения ногами сверху вниз и снизу вверх, слегка сгибая их в коленях. На 

поверхности воды при правильной работе ног показываются только кончики пальцев, повернутых 

несколько внутрь, и остается равномерный пенистый след. 

Движения рук. В исходном положении рука вытянута за головой. В начале гребка руку отводят в 

сторону-вниз. Гребок выполняется до бедра. После этого руку вынимают из воды, через верх 

проносят по воздуху и опускают в воду в начальное положение. В то время как одна ру56ж 

совершает гребок, другая находится в воздухе и проносится в исходное положение.  

Согласование движений рук и ног. Ноги при плавании кролем на спине работают чаще, чем руки 

(как и в кроле на груди). На два гребка руками приходится несколько движений ногами. 

Дыхание. Дыхание производится над водой и согласуется с движениями рук. Вдох делается в 

начале гребка одной рукой, скажем, правой. При поднимании ее над водой начинается выдох, 

который продолжается до следующего гребка этой же рукой. Вдох, как правило, производится 

ртом, выдох совершается через рот или нос. 

Первые же шаги в плавании связаны с выполнением упражнений и игр, которые помогают детям 

преодолеть недоверие к водной среде, ознакомиться с ее свойствами, овладеть действиями, 

подготавливающими к плаванию. В зависимости от задач, которые решаются при помощи этих 

упражнений, они делятся на следующие группы: 

1) упражнения, знакомящие детей с водой и ее свойствами; 2) игры в воде; 3) упражнения для 

разучивания техники плавания; 4) простейшие спады и прыжки в воду; 5) общеразвивающие и 

специальные упражнения (выполняются на суше). 

Упражнения первой группы и игры принято разделять на: а) передвижение по дну и простейшие 

действия в воде; б) погружение в воду (в том числе с головой в воду); в) вдох-выдох в воду; г) 

открывание глаз в воде; д) всплывание и лежание на поверхности воды; е) скольжение по 

поверхности воды. 

Основы методики 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее 

влияние на детей и имеет высокий образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем 

не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические качества и 

умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые 

качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками. 
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Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом 

индивидуального подхода к ребенку: сознательность и активность, систематичность, наглядность, 

доступность. 

Сознательное и активное отношение детей к упражнениям и играм имеет большое значение для 

достижения положительных результатов при обучении плаванию. Поэтому, объясняя задание, 

воспитатель должен стремиться к тому, чтобы дети поняли, как выполнять движение, на что при 

этом обратить внимание (оттолкнуться сильнее, чтобы проскользить подальше; произвести 

полный выдох в воду, чтобы, всплыв на поверхность воды, снова сделать вдох). 

Понимание смысла заданий стимулирует заинтересованное и активное выполнение их, 

способствует постепенному усвоению и осознанию значения упражнений. Это побуждает детей 

выполнять движения как можно лучше, четче. Они проявляют больше самостоятельности, 

творчества, если действуют осмысленно, понимая, что необходимо приложить определенные 

усилия для дости57жения цели. От того, насколько эмоционально, интересно проводятся занятия, 

зависит и уровень усвоения ребенком предлагаемого материала. 

Сознательность и активность занимающихся повышается при разборе занятий, наблюдениях за 

другими детьми и оценке выполнения ими движений. Этому способствуют простейшие приемы 

самоконтроля при разучивании упражнений и исправлении ошибок, а также помощь друг другу 

при выполнении заданий парами или группами. 

Занятия должны проводиться систематически. Это очень важно, ведь обучение плаванию связано 

с другими формами работы по физическому воспитанию, а также со всем педагогическим 

процессом. При систематических занятиях осуществляется последовательность, периодичность 

как в организации занятий, так и в расположении учебного материала. При регулярном 

проведении занятий обязательно чередование физической нагрузки и отдыха, полезна смена 

разных видов деятельности, попеременное выполнение упражнений и игр. 

Двигательные умения и навыки формируются при многократном повторении упражнений. 

Необходимо, чтобы повторение сочеталось с усвоением нового. Занятия по программе, 

предусматривающей изменение упражнений от более простых к более сложным, от известных к 

неизвестным, должны быть регулярными, иначе цель обучения не будет достигнута. 

При систематических занятиях достигаются хорошие результаты в физическом развитии детей. 

Последовательное увеличение нагрузки при этом является важным условием предупреждения 

травматизма. 

Успех в обучении плаванию может быть достигнут лишь в том случае, если будут учтены 

особенности развития детей того или иного возраста и реальные силы и возможности каждого 

ребенка. Только зная состояние здоровья, уровень физического развития, степень подверженности 

простудным заболеваниям, индивидуальные реакции на физические нагрузки и изменение 

температурных условий, можно выбрать наиболее правильные пути обучения дошкольника 

плаванию. Следует помнить, что доступность заданий для детей младшего, среднего и старшего 

возраста предполагает включение упражнений такой сложности, успешное выполнение которых 

требует от детей высокой концентрации их физических и духовных сил, приложения волевых 

усилий. 

Постепенность и последовательность в переходе от привыкания к воде во время простого 

передвижения по дну к разучиванию определенных плавательных движений (скольжение, 

плавание с предметом в руках или облегченным способом и т.п.) является одним из условий 

обучения детей. В этом – залог усвоения более сложных приемов плавания, их техники и 

приучения детей к самостоятельному выполнению упражнений на все большей глубине (по пояс, 

по грудь, в рост ребенка). 

Индивидуальный подход в обучении необходим при работе с детьми дошкольного возраста: 

организм ребенка еще не полностью сформировался и окреп, как чрезмерная, так и недостаточная 

физическая нагрузка неблагоприятны для его развития. Индивидуальный подход предполагает 

использование соответствующих методических приемов обучения (подготовительных упраж-

нений, подбора вариантов и т.п.). 

Соблюдение постепенного повышения требований достигается постановкой все более трудных 

задач и усвоением все более сложных движений при нарастании величины, продолжительности и 

интенсивности физической нагрузки. Ее постепенное увеличение повышает функциональные 
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возможности, развивает физические качества – выносливость, ловкость, силу и др. Становится 

возможным увеличивать проплываемую дистанцию, скорость, количество повторений 

упражнений и уменьшать интервалы между ними. 

Принцип наглядности при обучении плаванию – один из ведущих. Мышление дошкольника 

конкретно, двигательный опыт незначителен, восприятие движений в водной среде осложнено. 

Непривычность обстановки возбуждает детей, внимание их рассеивается, плеск воды заглушает 

голос преподавателя. В этих условиях различные чувственные образы – зрительные, слуховые, 

мышечные – в сочетании создают более полное представление о разучиваемых движениях и 

способствуют лучшему их усвоению. Большое значение при этом имеет взаимосвязь показа с 

живым, образным словом  - рассказом, объяснением.  

Хорошие успехи достигаются при умелом сочетании всего многообразия словесных (объяснение, 

указание и т.п.), наглядных (показ, звуковые и зрительные ориентиры, непосредственная 

поддержка и помощь), практических (упражнения-повторения, игры, соревнования) методов и 

приемов. Важно, чтобы учитывались задачи определенного этапа обучения, особенности возраста 

занимающихся, подготовленность детей, их эмоциональное состояние, условия проведения 

занятий. 

Решающую роль в формировании навыков плавания играют упражнения. Они являются основным 

средством обучения детей. 

Технику спортивных способов плавания и их облегченных разновидностей рекомендуется 

осваивать следующим образом: вначале у детей формируют (при помощи показа и пояснений) 

представление о конкретном спортивном способе плавания в целом. После этого разучиваются 

отдельные движения, которые затем соединяются. Использование этого метода предусматривает 

определенную последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения. 

1. Разучивание движений ног: а) на суше (имитация) и с опорой на месте в воде; б) в 

скольжении с опорой и без опоры руками с задержкой дыхания; в) в скольжении с опорой и без 

опоры руками в согласовании с дыханием. 

2. Разучивание движений рук: а) на суше и стоя в воде; б) в согласовании с движениями ног, с 

задержкой дыхания, с использованием опоры на месте и в движении; в) то же в согласовании с 

дыханием; г) плавание, совершая гребковые движения руками без выполнения движений ногами 

(ноги свободно вытянуты, ногами удерживается доска, круг). 

3. Разучивание способа плавания в целом, т. е. отработка согласованных движений рук и ног и 

дыхания. 

4. Совершенствование плавания с полной координацией движений. Во время обучения 

движениям и овладения ими меняется их характер. Движения связаны с разной степенью 

координации — от простого к сложному и отражают разные уровни обученности. 

Выполнение простых, легких плавательных движений подводит к овладению более сложными. Не 

следует длительно отрабатывать отдельные плавательные движения. Это может отрицательно 

сказаться на усвоении техники плавания с полной координацией. Для формирования достаточно 

глубоких навыков выполнения отдельных элементов полезно разучивать их на занятиях в 

различных сочетаниях, с разными их вариантами. 

Оптимальных успехов можно достичь, целенаправленно упражняя детей в тех способах плавания, 

которыми они овладели достаточно прочно, развивая двигательные качества, особенно 

выносливость. Например, если кто-то из детей хорошо передвигается в воде при помощи работы 

ног с доской в руках, проплывая 5 – 10 м, то можно совершенствовать этот навык, увеличивая 

дистанции (15 – 25 м и более). Перед повторным заплывом детям предлагают отдохнуть. В 

дальнейшем время отдыха постепенно сокращают, увеличивая дистанции и частоту их 

повторений. Это ведет к совершенствованию плавательных навыков и физического развития. На 

занятиях целесообразно сочетать отдельные подготовительные упражнения с плаванием полной 

координации, широко применять игры и поощряя попытки детей самостоятельно плавать 

избранным способом. 

Важно поддерживать положительное эмоциональное отношение детей к занятиям на всех этапах 

обучения – стремиться к тому, чтобы упражнение и игры в воде доставляли ребятам удовольствие 

и радость, побуждали и: к самостоятельности, стремлению научиться хорошо плавать. 
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Общие подходы к составлению примерных планов занятий 

Примерное распределение упражнений и игр по занятиям для всех возрастных групп опирается на 

дидактические принципы систематичности, постепенности, доступности, наглядности, 

активности, а также увеличения физической нагрузки. Предусмотрено усвоение каждого раздела 

программы обучения на протяжении нескольких занятий. Содержание каждого раздела 

составляют упражнения и игры, выполняя которые дети овладевают определенными навыками и 

умениями. Они сгруппированы следующим образом: упражнения, знакомящие с сопротивлением 

воды и способом передвижения по дну; упражнения на погружение в воду с головой и открывание 

глаз в воде; упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду; всплывание и лежание на воде; 

скольжение по поверхности. Все это подготовительные к плаванию упражнения. Навыки плавания 

формируются у детей с помощью специальных упражнений. Это упражнения, помогающие 

овладеть движениями ног и рук, усвоить технику дыхания и отработать общую координацию 

движений при определенном способе плавания, в частности кролем на груди и на спине. 

Каждое занятие посвящают определенной теме, хотя на нем и решается сразу несколько учебно-

воспитательных задач, усваивается материал нескольких разделов программы. Задачи ряда 

занятий взаимосвязаны, взаимообусловливают друг друга. Задачи и содержание занятий 

располагаются в порядке возрастающей трудности и с учетом постепенного увеличения нагрузки. 

Обязательной частью занятия являются игры и развлечения в воде, а также попытки плавать 

удобным для ребенка способом. 

В зависимости от возраста, подготовленности, индивидуальных данных, условий проведения 

занятий дети обучаются в разные сроки. Поэтому переходить от одной темы к другой 

рекомендуется только тогда, когда подавляющее большинство детей группы освоят все 

предложенные задания. До этого момента материал надо повторять полностью или частично, 

добиваясь успешного обучения каждого ребенка. Чем младше дети, тем большее количество раз 

надо повторять задания для развития определенных навыков и умений. Целесообразное 

повторение колеблется от 2 — 4 до 6 — 8 раз. Это зависит от сложности упражнений, их усвоения 

и возраста детей. При повторении надо менять содержание занятий, используя задания и игры 

одного типа. 

Примерные планы занятий включают все основные темы начального обучения дошкольников 

плаванию. Такой принцип распределения учебного материала сохранен для всех возрастных 

групп. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Парциальная программа эколого-краеведческого  содержания 

«Пермский край – мой родной край» 

автор А.М. Федотова  (региональный компонент) 

Краткая аннотация: 
Особенность программы состоит в том, что среда обитания человека представлена как 

окружающий мир, в котором люди, природный и социальный мир неразрывно взаимосвязаны. 

Человек, используя материалы природы, создал  богатства окружающего  мира: города и села, 

сады и парки, транспорт, искусство, образование, здравоохранение. Он разработал этические 

нормы и правила отношения между людьми и миром природы. Такое содержание программы 

позволяет уже в дошкольном возрасте начать формирование целостного представления о человеке 

как биосоциальном существе, об окружающем мире и месте человека в нем, об ответственности 

человека за состояние общего дома всех живых существ, живущих на планете Земля. Содержание 

программы создает благоприятные предпосылки для освоения дошкольниками таких 

общечеловеческих ценностей, как красота, добро, любовь, счастье, общение, познание, труд и т.д. 

Цель программы:  развитие у дошкольников начал экологической культуры  на основе 

знакомства с родным краем. 

Задачи: 
-формировать у детей элементарные экологические представления   о человеке как биосоциальном 

существе и среде  его жизни- «окружающем мире» , связях в мире природы    и  между человеком 

и природой; 

-воспитывать осознанно-бережное отношение ко всему природному (человеку, растениям, 

животным, объектам неживой природы) и  предметам рукотворного мира; 

-формировать практические умения разнообразной деятельности, направленной на сохранение и 

улучшение социоприродной среды; 

-способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей причастности к его 

истории  и культуре; 

-развивать познавательный интерес к родному краю 

Содержание программы 
Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов: «Человек и разнообразие его 

потребностей» и «Пермский край  - моя малая родина». Каждый раздел включает несколько 

подразделов – узловых тем. 

Раздел  «Человек и разнообразие его потребностей»: 
-Мир вокруг человека 
-Организм человека 

-Разнообразие потребностей человека 
-Чувства, мысли, поступки человека 
-Дом человека 

-Семья человека 
-Друзья и соседи 

-Детский сад 
Раздел «Пермский край – моя малая родина»: 

-Улицы, парки, скверы и площади города, села 
-Город, село – общий дом для всех живущих в нем людей 
-Город Пермь-главный город Пермского края 

-Кама – многоводная река Пермского края 
-Леса и луга Пермского края 

-Сельское хозяйство Пермского края 
-Природные богатства Пермского края 
-История Пермского края 

-Охрана природы Пермского края 
-Земля – наш общий дом 

Формы и методы 
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Программа рассчитана на детей 3-7 лет и обеспечивает системный подход к 

экологическому воспитанию дошкольников через разнообразные формы и виды организации 

деятельности детей в рамках тематических недель: организованная  образовательная деятельность 

связанная с  работой  в повседневной  жизни, беседы, проведение целевых прогулок и экскурсий, 

чтение художественной и познавательной литературы, организация разных видов игр, 

конструирование, знакомство с произведениями искусства,  рисование иллюстраций к рассказам и 

сказкам, работа с календарем природы, путешествие по карте Пермского края, развлечения,  

подготовка к праздникам.  

 

Образовательная программа « С чего начинается Родина» - региональный компонент 
(Очерский краеведческий  музей имени А.В. Нецветаева) 

Актуальность. Когда у путешественника выдаётся свободная минутка, он начинаетзадумываться: 

куда отправиться в погоне за впечатлениями? Среди многообразия мест, где можно насладиться 

отдыхом, не стоит забывать и о чудесных уголках Урала, которые не только завораживают 

красотой природы, но и притягивают своей историей. Город Очер – одно из таких мест. 

Бесспорно, главная достопримечательность города – краеведческий музей им. А. В. Нецветаева. 

Здание, в котором располагается музей, является памятником. Это бывшая окружная контора 

заводоуправления графов Строгановых.  

Краеведческий музей имени А.В. Нецветаева – один из музеев, идущих в ногу со временем. 

Наряду с экспозиционно-выставочной деятельностью, коллектив Дома истории Очёра постоянно 

удивляет посетителей творческим подходом к подаче материала. Балы, кукольные спектакли, 

мастер – классы по народным ремёслам – вот лишь некоторые из мероприятий, в которых нашли 

своё отражение исторические факты. Но настоящей визитной карточкой музея им. А.В. 

Нецветаева стали театрализованные экскурсии. Такие экскурсии превращают зрителей в 

непосредственных участников событий. За короткий срок посетители совершают удивительное 

путешествие во времени, попадая то в Пермский период, когда по Очёрским землям бродили 

звероящеры, то на приём к графине Строгановой. 

Театральные традиции у очёрцев давние. Исторически сложилось, что театр в Очёре – первый на 

Урале. В 1807 году приказчик Ф.А. Прядильщиков получил разрешение графа А.С. Строганова 

выделить пустующее помещение склада под «Комедийный сарай» (такое название носил театр 

изначально). Труппа театра регулярно выезжала на гастроли в губернский город, где на берегу 

Камы в соляных амбарах Строгановых прививала пермякам любовь к искусству. Сегодня в музее 

есть «Театральная гостиная» посвящённая истории театра. Всего в городе более 30 памятников 

истории, культуры и архитектуры. 

Музейная образовательная программа «С чего начинается Родина…».  

Возраст детей 6-7 лет. Срок реализации 1 год. Итоговое занятие – городской конкурс «МузейиЯ» 

среди ДОУ Очерского района. 

Октябрь 2017 г. Экспозиционный зал «Пермский период» 

Занятие «На побережье Пермского моря» 

1. Экскурсия со звероящером Эстиком. 

2. «Весёлая зарядка» 

3. «Вместе – на раскопки ящеров» 

4. Кукольный спектакль «Приключения Эстика и его друзей». 

Ноябрь 2017 г. Экспозиция «Тайна заводской кассы» 

Занятие «Были и небылицы Очёрской старины» 

1. Костюмированная экскурсия. 

2. Познавательно-развлекательная программа «Монетный двор» 

3. Кукольный спектакль 

Декабрь 2017 г. Экспозиция «Крестьянский мир» 

Занятие «В гостях у Дуняши» 

1. Экскурсия 

2. Познавательная игра. 

3. Кукольный спектакль «Лисичка со скалочкой». 

Январь 2017 г. Экспозиция «Очерская ярмарка» 
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Занятие «Дело мастера боится» 

1. Экскурсия, знакомство с орудиями труда ремесленников. 

2. «В мастерской» 

3. Кукольный спектакль «Емелино счастье» 

Февраль 2018 г.  Экспозиция «Очёр – вотчина Строгановых» 

Занятие « В старом Очёре». 1. 

1. Экскурсия костюмированная. 

2. «Как учили в старину» 

3. Кукольный спектакль «Зайчонок идёт в школу». 

Март 2018 г. Экспозиция «Очер – вотчина Строгановых» 

Занятие «В старом Очере». 2. 

1. Экскурсия. 

2. Познавательное занятие «О чём расскажет самовар». 

3. Кукольный спектакль «Лиса и Заяц» 

Апрель 2018 г. Экспозиция «Очера славные сыны» 

Занятие «Герой и время» 

1. Экскурсия, знакомство с экспонатами. 

2. Познавательная игра. 

3. Кукольный спектакль «Кот-воевода». 

Май 2018 г. Экспозиция «Театральная гостиная» 

Занятие «Волшебная страна – театр» 

1. Экскурсия. 

2. Знакомство с куклами 

3. Кукольный спектакль «Как звери лес спасали». 

- Конкурс «МузейиЯ». 

 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

Краткая аннотация: В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, 

закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда, а также 

складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. В ходе образовательной деятельности у ребёнка воспитывается ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Дошкольник знакомится со 

сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, 

цена – и этическими: честность, щедрость, экономность. 

Цель программы – помочь детям пяти-семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи программы – помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы программы: научность, доступность, оптимальность в отборе 

содержания и определений, учёт возрастных и индивидуальных психических особенностей 

старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 
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действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, 

комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Содержание Программы способствует 

социально-коммуникативному и познавательному развитию детей.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Система работы с литературным календарём лучших книг  

для родителей и детей 3-5 и 5-7 лет 
 

Цель: Создание  условий для  возрождения традиции семейного чтения, раннего овладения 

ребёнком родной речью, развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста  

Дошкольный  возраст – наиболее благоприятное время для того, чтобы развивать в ребёнке 

любовь к книге и чтению.  В этом взрослым поможет литературный календарь для детей младшего 

и среднего  дошкольного возраста (3-5 лет) и их родителей. Календарь является своего рода 

ориентиром для родителей в вопросах литературного чтения детей данного возраста, данное 

пособие реализует  принципы развивающего обучения и воспитания и соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В литературном календаре представлены все 12 месяцев.  Каждый месяц календаря 

посвящён одному из детских писателей  или определённому жанру устного народного творчества: 

загадки, потешки, сказки, которые так любимы детьми этого возраста.  На странице календаря 

дана краткая биография писателя, рассказ о жанре устного народного творчества и список 

произведений,  рекомендованных  для совместного чтения.  В каждом календарном месяце 

указаны наиболее значимые праздничные даты, дни рождения детских писателей  и даты, 

соответствующие литературной тематике.  

Вторая страничка литературного календаря – это дидактический материал для занятий 

взрослого с детьми по прочитанным литературным произведениям, которым посвящён этот месяц. 

В этом разделе, который называется «Выполни задание вместе с родителями», предлагаются 

различные упражнения для совместного выполнения: рассказать сказку по картинкам, досказать 

стихотворение, отгадать произведения по иллюстрациям и мн.др. В разделе «Выполни задание 

самостоятельно» представлены задания для разнообразной самостоятельной деятельности 

ребёнка: образцы для лепки, рисования, конструирования из мозаики, конструктора и др. 

Красочное оформление календаря и разнообразные задания вызовут интерес у Ваших 

малышей!  

Дошкольный  возраст – наиболее благоприятное время для того, чтобы развивать в ребёнке 

любовь к книге и чтению.  В этом взрослым поможет литературный календарь для детей старшего  

дошкольного возраста (5-7 лет) и их  родителей. Календарь является своего рода ориентиром для 

родителей в вопросах литературного чтения детей данного возраста, данное пособие реализует  

принципы развивающего обучения и воспитания и соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В литературном календаре  представлены все 12 месяцев.  Каждый месяц календаря 

посвящён одному из детских писателей, а также праздничным датам: май – «День Победы!»,  

июль – «День семьи, любви и верности». На странице календаря дана краткая биография писателя, 

рассказ о празднике и список произведений,  рекомендованных  для совместного чтения.  В 

каждом календарном месяце указаны наиболее значимые праздничные даты, дни рождения 

детских писателей и даты, соответствующие литературной тематике.  

Вторая страничка литературного календаря – это дидактический материал для занятий 

взрослого с детьми по прочитанным литературным произведениям, которым посвящён этот месяц. 

В этом разделе, который называется «Выполни задание вместе с родителями», предлагаются 

различные упражнения для совместного выполнения: отгадать кроссворд, ответить на вопросы 

викторины по прочитанному, отгадать произведения по иллюстрациям и мн.др. В разделе 

«Выполни задание самостоятельно» представлены задания для разнообразной самостоятельной 
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деятельности: образцы для лепки, рисования, конструирования, изготовления поделок и открыток, 

оригами и др. 

Красочное оформление календаря и разнообразные задания вызовут интерес у Ваших 

детей! 

В ходе работы с календарем после прочтения с родителями произведений  в детском саду 1 

раз в месяц организуются интересные мероприятия с детьми и родителями по прочитанным 

произведениям автора: КВН, конкурсы, игровая, продуктивная, театрализованная деятельность, 

организуются выставки поделок, построек, рисунков, выполненных детьми и родителями. 

 

Познавательно-речевой проект «Учимся говорить правильно» 

 

Актуальность проекта:   
     Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чистой 

речи - одна из важных задач в общей системе работы по обучению ребенка родному языку в ДОУ 

и семье. Сформированность всех компонентов речевой системы, в том числе грамматического 

строя, необходимое условие полноценной подготовки детей к обучению в школе. Чем богаче и 

правильнее у ребенка речь, тем шире его возможности в познании окружающей действительности 

и общении со сверстниками и взрослыми.        

     Сформированный грамматический строй позволяет ребёнку в школьном возрасте перейти к 

осознанию грамматических закономерностей при изучении русского языка. 

     В настоящее время проблема формирования грамматического строя речи является особенно 

актуальной в связи с увеличением общего числа детей с речевыми нарушениями. Это диктует 

необходимость осуществлять целенаправленную и систематическую работу по формированию 

грамматического строя речи. 

Цель проекта - создание условий для совершенствования и формирования  лексико-

грамматического строя речи детей дошкольного возраста. 
Задачи  проекта: 

 создать картотеку «Речевые пятиминутки» по формированию лексико–грамматических 

категорий  у детей разных возрастных групп ДОУ; 

 уточнять и обогащать словарный запас по различным лексическим темам; 

 формировать навыки словоизменения и словообразования в речи детей разных возрастных 

групп; 

 автоматизировать поставленные звуки на материале различных грамматических игр и 

упражнений в ходе логопедических занятий; 

 воспитывать интерес к родному языку, желание говорить правильно; 

 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности; 

 пополнить развивающую предметно-пространственную среду в группах ДОУ по речевому 

развитию  для самостоятельной деятельности детей;  

 актуализировать  у педагогов ДОУ навыки формирования  лексико-грамматического строя 

речи  детей дошкольного возраста;  привлечь внимание педагогов к  детской речи  и 

формировать умение замечать и исправлять грамматические ошибки детей; 

Ожидаемые результаты: 

 создана картотека «Речевые пятиминутки» для работы педагогов  с детьми дошкольного 

возраста; 

 дети овладевают грамматическими навыками в соответствии с возрастной нормой: 

согласуют существительные, прилагательные, числительные в роде, числе, падеже; 

образуют форму множественного числа существительных и уменьшительно-ласкательную 

форму; образуют новые слова от имён существительных;  

 автоматизируется произношение поставленных звуков в речи детей; 

 повышается уровень  познавательного интереса детей к окружающему миру; формируется 

умение замечать грамматические ошибки в собственной речи и речи сверстников, желание 

их исправить; 
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 родители  проявляют  интерес к  образовательному процессу, развитию творчества, речевых 

навыков ребёнка, активно участвуют  в жизни  группы; 

 пополняется развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ по речевому 

развитию;  

 педагоги владеют навыками  формирования  лексико-грамматических категорий в речи 

детей разного возраста, проявляют внимание к детской речи, замечают и исправляют 

грамматические ошибки; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 

Пояснительная записка:  
Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на принципах 

внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства в различных видах 

музыкальной деятельности. Программа «Ладушки» - личностно ориентированная программа, 

разработанная адекватно возрастным возможностям детей. Задача 

педагогов-музыкантов - научить детей понимать музыку, любить ее. Вариативность в разучивании 

материала (движения, песни и т. д.) играет очень большую роль для педагога. Во-первых, детям не 

скучно выполнять упражнение. Во-вторых, дети начинают понимать и ощущать многообразие 

форм движения, пения. В-третьих, педагог, внимательно наблюдая за детьми, отмечает для себя, 

какой из вариантов выполнения более интересен для детей, лучше и эмоциональнее ими 

выполняется. В-четвертых, дети начинают творчески подходить к заданиям, сами придумывают 

варианты выполнения. Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. Программа «Ладушки» 

предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, 

стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов 

чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается 

опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои 

музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом программы 

«Ладушки». 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: Обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 

Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. Дети, понимая, что к 

ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, 

творить. 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Методы образования дошкольников, используемые при реализации Программы 

Название метода Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

наследующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в  

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Под наглядными методами 

образования 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств.  

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами  

обучения.  

Наглядные методы образования  

условно можно подразделить на 

две большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

В современных условиях особое  

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом  

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает  

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. Компьютеры  

дают возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным  

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

при реализации Программы 

дошкольного образования 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий  

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения  

могут проводиться не только в  

организованной образовательной 

деятельности, но и в  самостоятельной 

деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 
рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают  и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных  

способов передачи информации.  

Однако при использовании этого  

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться  

полученными знаниями 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 
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повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по  

образцу 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему –дети следят за логикой 

решения проблемы,  получая 

сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования,  разрешения, и сам 

показывает путь ее решения,  

вскрывая возникающие 

противоречия 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного  

мышления и познания, образец 

культуры развертывания  

познавательных действий. Назначение  

этого метода – показать образцы  

научного познания, научного решения 

проблемы 

Частично- 
поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на  

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные  шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую  

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока  отсутствует 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной  

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется  

их опыт поисково-исследовательской  

деятельности 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный  

субъективный опыт. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Активные методы обучения  

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с  

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

В группу активных методов  

образования входят дидактические  

игры – специально разработанные  

игры, моделирующие реальность и  

приспособленные для целей обучения. 

Метод 
экспериментирова- 

ния 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с  

другими объектами, установление  

взаимозависимости. 

Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая  эти 

процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной  жизни 

(свойства магнита, светового луча,  

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и  др.) 

Экспериментирование помогает 

детям  осмыслить явления 

Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия  

направлены на постижение всего  

многообразия окружающего мира  

посредством реальных опытов с  

реальными предметами и их  

свойствами. Благодаря практическому  

экспериментированию дети могут  

определять плавучесть предметов,  

свойства вода и луча света, свойства  

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в  

практической формы, осуществляется  

только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, 

разбора  и решения проблемных 

ситуаций. 
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окружающего мира,  расширить 

кругозор, понять существующие  

взаимосвязи. У детей развивается  

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать,  сопоставлять, 

высказывать предположение,  

аргументировать выводы. 

Социальное экспериментирование,  

актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным  

объектом изучения и эксперимента  

становятся отношения ребенка со  

своим социальным окружением:  

сверстниками, другими детьми (более  

младшими или более старшими),  

детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся 

модели. В ней в отличие от самого 

объекта более выпукло 

представлены свойства и  связи 

Использование модели позволяет в  

удобное время и необходимое число  

раз производить различные действия,  

чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В  

основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов  

познания условными – предметами  

или изображениями. 

 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 
Совместная деятельность строится: 

− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

− на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного  

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие  

интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, подготовки к прогулке и 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну., подъем после сна,  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом  

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

Виды детской деятельности 
(в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей) 

№ дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

1 игровая деятельность (включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды  

игры) 
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2 коммуникативная деятельность (общение и  взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 познавательно-исследовательская деятельность  (исследования объектов окружающего 

мира и  экспериментирование с ним) 

4 восприятие художественной литературы и  фольклора 

5 самообслуживание и элементарный бытовой  труд (в помещении и на улице) 

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

природный и иной материал 

7 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

8 музыкальная деятельность (восприятие и  понимание смысла музыкальных произведений,  

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

9 двигательная активность (овладение основными  движениями) 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

Деятельность  Виды детской деятельности 

Игровая деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная не 

на результат, а на  процесс действия и 

способы осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребёнком  условной позиции (в 

отличие от его реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 
- режиссёрские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т .п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 
- дидактические (по содержанию: тематические, речевые,  

экологические; по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и  

большой подвижности; по преобладающим движениям:  

игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т .п.; с 

предметами:  

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных  

произведений; стратегии; обучающие) 

Познавательно-исследовательская 
деятельность – форма активности 

ребёнка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

становлению целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 
- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 
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Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная на 

взаимодействие с другим человеком 

как субъектом, потенциальным 

партнёром по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата 

Формы общения со взрослым: 
- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками устная речь как основное 

средство общения 

Двигательная деятельность – форма  

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём  

реализации двигательной функции 

-Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки,  

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-движения с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды  

спорта) 

Игры: 
- подвижные; 

- с элементами спорта 

Простейший туризм 

Катание на самокате, велосипеде, санках, ходьба на 

лыжах и др 

Самообслуживание и элементы 

бытового 
труда – это форма активности ребёнка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и  

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/ потрогать/ почувствовать 

-Самообслуживание; 

-хозяйственно-бытовой труд; 

-труд в природе; 

-ручной труд 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребёнка, в 

результате которой  создаётся 

материальный или идеальный  

продукт 

Рисование,  
лепка,  

аппликация 

Конструирование из различных 

материалов– форма активности 

ребёнка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, даёт возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек, и другого бросового материала; 

- из природного материала 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребёнка, дающая 

ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение;  

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 
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- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребёнка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия,  

личного участия в событиях. 

Чтение (слушание); 
-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание), декламация; 

-разучивание; 

-ситуативный разговор 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность  

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные  

досуги; 

-спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

-игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность  

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

-спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

двигательная активность в  

течение дня; 

- игра; 

- самостоятельные спортивные  

игры и упражнения и др. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-Наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками  

игра; 

- индивидуальная игра; 

- Игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками  

игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 

-Сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 
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- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее  

занятие 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

-Ситуативный разговор с 

детьми; 

− игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

− продуктивная деятельность; 

− беседа; 

− сочинение загадок; 

− проблемная ситуация 

-Игра; 

− продуктивная деятельность; 

− рассматривание; 

− самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение 

-чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ, беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

-Рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ, беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

по инициативе ребенка 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

-Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на  

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

-Сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в условиях книжного  

уголка; 
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- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- дидактическая игра 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Занятия  (рисование,  

аппликация, конструирование 

и  

художественное 

конструирование, лепка); 

− изготовление украшений,  

декораций, подарков, 

предметов  

для игр; 

− экспериментирование; 

− рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

природы, быта, произведений  

искусства; 

− игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-

ролевые); 

− тематические досуги; 

− выставки работ декоративно- 

прикладного искусства,  

репродукции произведений  

живописи; 

− проектная деятельность; 

− создание коллекций 

− Наблюдение; 

− рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

природы; 

− игра; 

− игровое упражнение; 

− проблемная ситуация; 

− конструирование из песка; 

− обсуждение (произведений  

искусства, 

средств выразительности и 

др.); 

− создание коллекций 

-Наблюдение; 

− рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

природы; 

− игра; 

− игровое упражнение; 

− проблемная ситуация; 

− конструирование из песка; 

− обсуждение (произведений  

искусства, средств  

выразительности и др.); 

− создание коллекций 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Слушание музыки; 

− экспериментирование со  

звуками; 

− музыкально-дидактическая  

игра; 

− шумовой оркестр; 

− разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

Слушание музыки,  

сопровождающей проведение  

режимных моментов; 

− музыкальная подвижная игра 

на 

прогулке; 

− интегрированная 

деятельность; 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 
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− совместное пение; 

− импровизация; 

− беседа интегрированного  

характера; 

− интегрированная 

деятельность; 

− совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

− музыкальное упражнение; 

− попевка; 

− распевка; 

− двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

− творческое задание; 

− концерт-импровизация; 

− танец; 

− музыкальная сюжетная игра 

− концерт-импровизация на  

прогулке 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

− Занятия (конструирование и 

Художественное  

конструирование); 

− экспериментирование; 

− рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

− игры (дидактические,  

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

− тематические досуги; 

− проектная деятельность; 

− конструирование по образцу,  

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

− конструирование по  

простейшим чертежам и 

схемам 

− Наблюдение; 

− рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

природы; 

− игра; 

− игровое упражнение; 

− проблемная ситуация; 

− конструирование из песка; 

− обсуждение (произведений  

искусства, средств  

выразительности и др.); 

Игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-

ролевые); 

− рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

природы, быта, произведений  

искусства; 

− самостоятельная  

конструктивная деятельность 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместные действия; 

- наблюдения; 

- поручения; 

- беседа; чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- рассматривание; 

- дежурство; 

- игра; 

- экскурсия; 

- проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Согласно п. 24.1 ФОП ДО образовательной деятельности в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один 

или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

 Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут быть 

реализованы в группе одномоментно.  

  

Образовательный процесс ДОУ строится: 

— на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущей вида 

деятельности ребенка-дошкольника; 

— на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка; 

— на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

— на основе диалогического, а не монологического общения взрослого детьми; 

— в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Совместная деятельность включает: 

— свободное общение на разные темы; 

— моделирование ситуаций; 

— проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 

— обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной); 

— изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

— активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих 
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занятий включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и 

др. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребёнком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует 

естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми истории развития 

человеческого общества и формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации. 

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.  

Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является ситуационный 

подход. 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. 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 
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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 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-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин.  
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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.  
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Согласно п.24 ФОП ДО образовательная деятельность включает:  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий 

могут отличаться в разных периодах реализации Программы. Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности всех 

культурных практик. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Утренний отрезок времени Занятие Прогулка Вторая половина дня 

-Игровые ситуации 

-Индивидуальные игры 

-Игры небольшими подгруппами 

-Беседы с детьми по их интересам 

-Развивающее общение педагога с 

детьми 

-Практические, проблемные 

ситуации  

-Упражнения 

-Наблюдения за объектами и 

явлениями природы, трудом 

взрослых 

- Трудовые поручения и 

дежурства 

-Индивидуальная работа с детьми 

в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

-Продуктивная деятельность 

детей по интересам детей 

-Оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

-Здоровьесберегающие 

мероприятия 

-Двигательная деятельность 

-Проблемно-

обучающие ситуации 

-Образовательные 

ситуации  

-Тематические события 

-Проектная 

деятельность 

-Творческие и 

исследовательские 

проекты и т. д. 

 

-Наблюдение за 

объектами и явлениями 

природы 

-Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры 

-Элементарная 

трудовая деятельность 

детей на участке ДОО 

-Свободное общение 

педагога с детьми 

-Индивидуальная 

работа 

-Проведение 

спортивных 

праздников 

-Подвижные игры и 

спортивные 

упражнения 

-Экспериментирование 

с объектами неживой 

природы 

-Элементарная трудовая деятельность детей, 

-Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников, 

-Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами 

-Опыты и эксперименты 

-Практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование  

-Чтение художественной литературы 

-Прослушивание аудиозаписей лучших образцов чтения 

-Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов  

-Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации 

-Организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских 

-Индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям 

-Работа с родителями (законными представителями) 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Характеризуются два 

направления проектирования культурных практик в образовательном процессе ДОУ: культурные 

практики, инициируемые детьми, и культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми. 

Культурные практики Содержание деятельности 

Культура 

познания 

Практики просмотра 

телепередач 

Просмотр документальных телепередач, 

мультимедийных презентаций об объектах и явлениях 

окружающего мира 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ 

литературы художественного и энциклопедического 

содержания, сказок, чтение периодической печати 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельности 

-Опыты (экспериментирование) 

-Коллекционирование (классификационная работа) 

-Путешествие по глобусу и  карте 

- Путешествие по «реке времени» 

Культура 

деятельности 

Совместная игра 

детей и педагога 

- Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра - Игра-

инсценировка; игра – драматизация; - Игра-

экспериментирование. 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: игры – 

экспериментирования могут перерастать в 

режиссерскую или сюжетно- ролевую игру. 

Театрализованные игры (кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр марионеток и т.д.) 

Двигательная 

активность 

Расширение двигательного опыта за счет творческой 

двигательной деятельности: творческое создание 

образов окружающего мира, проигрывание 

эмоциональных, физических, танцевально- ритмических  

ощущений ребенка 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культура 

духовного 

опыта 

Практики участия в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

(детский досуг) 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

спортивные досуги, музыкальные и литературные 

досуги, спектакли Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Ситуации общения  Жизненные  проблемы, близкие детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие: оказание помощи малышам, 

старшим, изготовление сувениров и концерт для 



82 
 

пожилых людей, приглашение в гости детей других 

групп и т.п. 

Культура 

творчества 

Музицирование  Использование детских музыкальных инструментов, 

прежде всего шумовых, ударных наиболее доступно 

детям дошкольного возраста. Техническая легкость игры 

на шумовых, ударных инструментах, их способность 

тотчас же откликаться на любое прикосновение 

располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, 

а через нее – к простейшей импровизации. 

Продуктивная 

деятельность 

Результатом продуктивной деятельности  является 

создание продуктов детского творчества:  книг-

самоделок, сувениров, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, игр, выставок,  оформление к празднику и 

пр. 
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. Его основная черта — психологически бережное отношение к личности 

ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личную жизнь. Поэтому организация 

жизни детей должна быть направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность 

детей и мешать ей. 
Педагог обязан продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных 

задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности (умение с детьми 
договориться). Ведь отношения ребенка с воспитателями играют огромную роль в формировании 
его личности. 

Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и уровня развития. Дети 
становятся участниками планирования деятельности, поскольку их вопросы, идеи, предложения, 
особенности поведения, опыт жизни в детском саду и за его пределами — важнейший критерий 
отбора содержания воспитания и обучения и сроков его реализации. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

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.  

 

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом возрастных 

особенностей детей (в соотв.  с п.25 ФОП ДО): 

 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Поощрение Освоение детьми системы Создание педагогических 
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познавательной 

активности детей: 

-внимание к детским 

вопросам,  

-ситуации, 

побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем. 

При проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных 

активностей детей, для 

участия в 

разнообразных делах: в 

играх, в 

экспериментах, в 

рисовании, в общении, 

в творчестве. 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать:  

 - намеренное насыщение проблемными 

практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу, 

активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы.  

Создание ситуаций, в которых дети 

приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. 

У ребёнка всегда есть возможность 

выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности достаточно 

разнообразны и постоянно меняются 

(смена примерно раз в два месяца). 

условий, которые развивают 

детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей все 

более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю,  

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности; 

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям; 

- нацеливание на поиск новых, 

творческих решений 

возникших затруднений. 

 

Согласно п. 25.8 ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов 

и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, а 

побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряют 

активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентируют 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряют и хвалят за результат, 

вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы 

в познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие ситуаций в 

игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде, в которых 

активизируют желание детей самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются предметы, побуждающие 
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детей к проявлению интеллектуальной активности (новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 



86 
 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. 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) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 

в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Проектный метод в деятельности ДОУ 
С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его 

окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что 

пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно ребенок не может найти ответ на все 

интересующие его вопросы — ему помогают педагоги.  

Воспитатели широко используют метод проблемного обучения: 

вопросы, развивающие логическое мышление; 

моделирование проблемных ситуаций; 
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экспериментирование; 

опытно-иследовательская деятельность; 

решение кроссвордов, шарад, головоломок и т. п. 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он направлен 

на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей. Серия занятий 

объединена основной проблемой. Например, давая детям полное представление о домашних 

животных, воспитатель на занятиях познавательного цикла знакомит их с ролью домашних 

животных в жизни человека, на занятиях художественно-эстетического цикла — с образами 

домашних животных в произведениях писателей, поэтов, с передачей этих образов в народно-

прикладном искусстве и творчестве художников-иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна: 

полная интеграция (экологическое воспитание с худ. литературой, ИЗО, муз. воспитанием, физ. 

развитием); 

частичная интеграция (интеграция художественной литературы и изодеятельности); 

интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 

Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, 

осуществляется по следующим этапам. 

Занятия с включением проблемных ситуаций, детского экспериментирования. 

Комплексные блочно-тематические занятия. 

Интеграция: 

частичная интеграция; 

полная интеграция. 

Метод проектов: 

форма организации образовательного пространства; 

метод развития творческого познавательного мышления. 

Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта 
На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 

Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями). 

Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проекта. 

Составление плана-схемы проекта. 

Сбор, накопление материала. 

Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности. 

Домашние задания для самостоятельного выполнения. 

Презентация проекта, открытое занятие. 

Основные этапы метода проектов 
Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него 

задачу на определенный отрезок времени. 

Разработка проекта — план деятельности по достижению цели: 

к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

в каких источниках можно найти информацию; 

какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

Выполнение проекта — практическая часть. 

Подведение итогов — определение задач для новых проектов. 

В настоящее время проекты классифицируются: 

по составу участников;— по целевой установке; 

по тематике; 

по срокам реализации. 

В практике ДОУ используются следующие виды проектов. 

Исследователъско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

газет, драматизации, детского дизайна. 

Ролево-игровые — с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы. 
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Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и т. п.). 

Творческие: оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, например: 

«Театральная неделя». 

Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с младшего 

возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые игрушки», «Азбука 

здоровья» и другие. 

По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько занятий), средней 

продолжительности, долгосрочные. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной творческой личности 

ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей. 

Задачи развития 
Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 

Развитие познавательных способностей. 

Развитие творческого воображения. 

Развитие творческого мышления. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте — это: 

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 

В старшем дошкольном возрасте — это: 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем 

и самостоятельно; 

формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов; 

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 

обучения. 
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2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

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

партнеров, сотрудников.  

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество воспитания в семье 

и детском саду по законам содружества. Специфика деятельности педагога заключается в том, 

чтобы содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 

родителями на основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей 

собственной программой внутреннего развития (возможно, опережающей сверстников на данном 

этапе или отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм 

проявления им одаренности, переходящей с помощью родных в талантливость.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

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

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
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отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

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

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

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается 

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

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Функцию просвещения 

родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Важно предоставлять родителям право выбора 

форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 
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саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной 

совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой 

библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы 

и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Ничто так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье 

кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для 

рассады, стульчика для Мишки и т.д.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  
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2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
 

КРР и (или) инклюзивное образование в детском саду  направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 

ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

учреждении осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель- логопед. 

Программа КРР разработана в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы; 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДОО: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее - ППк); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППк. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, 

их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОО 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога в общеразвивающих группах 

младшего и среднего дошкольного возраста не входят в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка. Количество занятий и состав групп 

определяется по потребностям. Занятия проводятся малыми подгруппами (5-6 человек) либо 

индивидуально, и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе 

анализа диагностических данных с учётом сходства проблем воспитанников. Занятия педагога-

психолога могут быть направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 

механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации. 

Организация деятельности учителя-логопеда осуществляется в условиях логопедической 

помощи в форме индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,  которая  проводится   

2 раза в неделю с каждым ребёнком. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564FE95502E1368297403FBD41E2FF28160228D26502A85CAC978C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.   

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми с НПОЗ и ФФНР делится 

условно на несколько этапов. 

Этапы   Введение поставленных звуков в 

речь 

Речевой материал 

Диагностика 

речевых и неречевых 

функций ребенка 

Изучение психических  и речевых 

функций. Сбор анамнестических 

сведений. Логопедическое 

заключение. 

 Диагностические 

материалы  

О.И. Крупенчук 

 Диагностка готовности 

детей к обучению в школе 

/Ю.А. Дмитриев, О.М. 

Газина, Т.И. Ерофеева 

Подготовительный - 

Формирование 

артикуляторной базы 

 

I этап 

Формирование и развитие 

артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических 

предпосылок и коммуникабельности,  

готовности к обучению. 

Артикуляционные упражнения. 

Упражнения и задания для 

развития психических процессов. 

Постановка звуков 

 

II этап 

Закрепление имеющегося уровня 

звукового анализа и синтеза. 

 

Включает в себя  правильно 

произносимые звуки 

Продолжение 

постановки звука, 

отработка звука  

IIIэтап 

Введение в речь поставленного звука;  

а) закрепление звука в устной речи: в 

слогах, в словах, фразах, в тексте; 

б) анализ и синтез слогов, слов разной 

структуры. 

Насыщается вновь поставленным 

звуком. Из упражнений 

исключаются звуки близкие к 

поставленному (например 

закрепляется «л» исключаются 

«л'», если ребенок не произносит 

«р, р'», то и они) 

Дифференциация 

звуков сходных по 

звучанию 

IV этап 

Дифференциация изученного и 

поставленных раннее звуков. 

 

Насыщается дифференцируемыми 

звуками и закрепляемым звуком. 

Из упражнений исключаются 

близкие, еще не отработанные 

звуки. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное усложнение 

форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится закрепление поставленного 

звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и больше 

расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство развития 

произношения и звукового анализа на основе чего осуществляется профилактика специфических 

отклонений в письме, связанных с недостатками фонетической стороны речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в работу 

звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками разных фонетических 

групп. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. 

В рамках коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении организована 

работа психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Целью ППк является обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

нарушением в развитии, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения и в 
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соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников.  

Задачами ППк являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в дошкольном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и состояний декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи, организованной в рамках имеющихся в дошкольном учреждении 

возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния.  

Деятельность ППк регламентируется положением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ 

«ОСОШ №1» с/п «Детский сад «Гнёздышко» и осуществляется в соответствии с планом работы 

ППк. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе 

рекомендаций ППк ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития (проявления кризиса 3-х или 7-ми 

лет); 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети с отклонениями в 

поведении); 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 

и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 
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сопровождения. 

 

Содержание КРР 

Деятельность специалистов ДО (педагога-психолога, учителя-логопеда) осуществляется по 

направлениям: диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная 

работа, информационно-просветительская работа, экспертная и организационно-методическая 

работа. 

28.1. Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

         выявление детей, имеющих нарушения речи, определение особенностей их речевой   

 функции, структуры и степени дефектов в развитии речи; 

          определение уровня речевой готовности к школе детей подготовительных групп; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Диагностика дошкольников по запросу осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) в течение всего учебного года. При желании родитель имеет 

право присутствовать на диагностике, участвовать в анкетировании. 

С целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогом-психологом в сентябре (октябре), проводится скрининговое обследование (мониторинг) 

в подготовительных группах общеразвивающей направленности.  По результатам скринингового 

обследования (мониторинга) педагог-психолог даёт рекомендации педагогам групп по 

оптимизации образовательного процесса и определяет целевые группы для проведения 

углубленной психологической диагностики и дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения. Повторная диагностика проводится в апреле. 

Мониторинг речевого развития детей в ДОУ проводится учителем-логопедом с 1 по 15 

сентября, с 15 по 30 декабря  и с 15  по 31 мая. 

Также в сентябре специалистами ДО проводится индивидуальная диагностика детей с ОВЗ с 

целью определения актуального развития детей и зоны ближайшего развития для построения 

коррекционно-развивающей работы. В феврале осуществляется промежуточная диагностика. 

Итоговая диагностика осуществляется в мае с целью отслеживания динамики развития.  
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КРР включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, речевых способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности,  

воспитание навыков коллективной работы; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со 

страной исхода (происхождения); 

оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями 

в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребенком. 

Психологическое и логопедическое консультирование в условиях ДОО осуществляется по 

запросу администрации, родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом психологического 

консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 

группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования.  
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В МБОУ «ОСОШ №1» с/п «Детский сад «Гнёздышко» воспитываются дети – инвалиды, 

имеющие  проблемы со здоровьем (РАС) и дети с ОВЗ (ЗПР).  

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие 

дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические 

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 

больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у 

ребенка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППк по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление 

с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 

ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 



98 
 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на дошкольном 

уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из "группы риска" в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) 

родителей (законных представителей). 
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2.8. Рабочая программа воспитания 
Целевой раздел:  

Рабочая программа воспитания  МБОУ «ОСОШ № 1» структурного подразделения 

«Детский сад «Гнёздышко» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в МБОУ «ОСОШ № 1» структурное подразделение 

«Детский сад «Гнёздышко»  и является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад «Гнёздышко». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в  детском саду лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Согласно п. 29.2 ФОП ДО, общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Задачами воспитания в ДОО являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре 

и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности 

к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

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

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

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Согласно пп. 29.2.3.1., 29.2.3.2. ФОП ДО выделяются следующие целевые ориентиры 

воспитания: 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое). 
 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу;  

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 



103 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

Содержательный раздел  

Уклад образовательной организации. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. ДОО является единым пространством для взаимодействия нескольких 

общностей: педагоги, дети и родители. Весь процесс воспитания и обучения направлен на 

комфортное пребывание ребенка, его гармоничное развитие в детском обществе, семье и социуме.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего периода пребывания ребенка в саду в 

процессе режимных моментов, двигательной активности, индивидуальной работы и совместной 

работы педагогов и детей. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни воспитанников центра. Способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОО событийные 

мероприятия, которые в свою очередь являются традициями и представлены в календарном плане 

воспитательной работы. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на решение задач обучения и 

воспитания. Воспитывающая среда ДОО направлена на: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества; 



104 
 

- становление самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных 

общностях. 

Общности образовательной организации. 

   Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

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

воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

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

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

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

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми на 

прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию детского сада, на 

экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, опыт 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, для старших 

детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 
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Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью соответствует 

разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в образовательных областях».  

Организационный раздел  

Кадровое обеспечение. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе основополагающего 

принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый 

образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая 

режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном 

единстве. Следовательно, в отдельных штатных единиц для осуществления воспитательной 

работы в дошкольных организациях необходимости нет и в Организации они не предусмотрены. 

Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Нормативно-методическое обеспечение. 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не предусмотрено. 

В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей 

образовательной деятельности используются пособия, способствующие воспитанию в детях 

нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом 

разделе. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с особыми категориями 

детей не предусматривается, поскольку нравственные ценности для всех детей в нашей стране 

одинаковые. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, в т.ч. часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и прочего; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг  к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального   благополучия ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 
 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

 

Развитие  самостоятельности 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно 

в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования 

детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 
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учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

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

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

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

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

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

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материал для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
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Создание условий для развития проектной деятельности 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения  средствами искусства 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

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

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий  для физического развития 
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры 

и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме радости» описаны 

в Технологии каждой возрастной группы. Деятельность воспитателя по организации 

образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность профессионала, предполагает  

постановку целей и задач, определение содержания, средств и способов их решения, 

прогнозирование результатов, т.е. планирование.  

Воспитание дошкольника в «Детском саду — Доме радости» — это педагогическая система 

построения целостного процесса содействия обогащению развития и саморазвития каждого 

воспитанника как неповторимой индивидуальности. В основу Программы «Детский сад — Дом 

радости» положено отношение к дошкольному детству как к самоценному периоду в развитии 

человека.  

Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией (64 тома) с научными  

статьями и сценариями ежедневной работы (календарно-тематический план), а также с 

«Маршрутными листами» (перспективным планированием).  

«Маршрутные листы» и ежедневные разработки сценария дня позволяют рационально 

организовать разные виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, 

помощника воспитателя, музыкального воспитателя, специалиста по физической культуре, 

психолога и других сотрудников, которые работают с группой воспитанников, а также и их 

родителей с раннего утра и до вечера. Данная разработка помогает содействовать гармоничному 

физическому развитию дошкольника, поскольку позволяет правильно распределять двигательную 

активность детей и переключать их на другие виды деятельности.  

Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в режиме дня, но при этом 

всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида деятельности ребенка:  

— темы индивидуального общения и обучения;  

— виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей;  

— общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности;  

— особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда;  

— организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей интеграционных  

задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, кормления, одевания и т.д.);  

— проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной разными видами игр,  

труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей между собой и с педагогом;  

— работа с книгой;  

— встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.;  

— разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников.  
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Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме радости» является 

индивидуальное обучение — планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, 

направленное на содействие в овладении им программной деятельностью на уровне 

самодеятельности, т.е. когда он осознает — я умею, я знаю, я научился.  

Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большинство детей 

овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. Работа с «Маршрутным листом» 

позволяет воспитателю качественно подготовить детей к общегрупповой форме работы с заранее 

заданными показателями эффективности (мониторингом). При подготовке к такой форме работы 

необходимо учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка.  

Многократное повторение программного содержания (во время умывания, одевания, до и после 

обеда, перед сном), запланированной деятельности (игры, труда) в течение времени, 

предшествующего данной форме организации обучения, дает положительные результаты для 

освоения каждым ребенком программного содержания.  

Инновационный подход к занятию (игре, труду) выражается в том, что взрослый через обучение 

ведет за собой развитие каждого ребенка. Однако мастерство такого обучения обусловлено 

следующим: «программа воспитателя будет освоена лишь тогда, когда она станет программой 

самого ребенка» (Л.С. Выготский).  

Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться посредством предвкушения 

успеха от своей деятельности, демонстрации самостоятельности и творчества в создаваемых 

продуктах выполненной деятельности, в формулировке самооценки результата (сначала для 

игровых персонажей — Мишки, Недотепы и др.), а потом для ровесников, на основе рефлексии (в 

продуктивных видах деятельности, в некоторых видах труда, в сочиненных текстах и т.д.).  

Воспитатель, работая на основе Технологии и Инноватики «Лесенка успеха», овладевает 

профессиональной способностью — мыследеятельностью, которая и обеспечивает творческий 

уровень исполнения авторской драматургии, т.к. все дети разные, а необходимо сценарную 

программу приложить к возможностям каждого воспитанника, т.е. постоянно надо вести 

мониторинг уровня овладения каждым воспитанником содержания обучения. Преимущественное  

положение в содержании обучения занимает содействие овладению ребенком разных видов 

деятельности на основе модели (Н.М. Крылова).  

Модель деятельности как системно-структурного образования сначала показывается взрослым, он 

пользуется ею в ситуациях менеджерской деятельности, задавая детям вопросы и демонстрируя, 

что после каждого вопроса загибается палец на руке: «Что мы задумали сделать?» «Из чего будем 

делать?» «Чем будет делать?» «Как будем делать?» «Удалось ли позаботиться, выполнил ли ты то, 

о чем тебя просил Мишка (Недотепа)?»  

В старшей группе модель компонентов деятельности как системы обозначается графической  

моделью, которая заменяется схемой и далее становится у дошкольника мысленной моделью,  

которой он пользуется и в последующие годы уже школьной жизни.  

Понимание дошкольника деятельностью как взаимосвязи пяти компонентов способствует 

открытие способов самостоятельного познания и применению их в разных видах деятельности.  

Организация образовательного процесса на основе «Маршрутного листа» принципиально меняет 

профессиональные возможности специалиста, так как создаются благоприятные условия для 

развития интеллектуальной культуры, овладения рефлексивной деятельностью. Воспитатель 

получает возможность работать технологично и в то же время творчески, так как необходимо 

артистично приложить общую программу к каждому ребенку — своеобразному, неповторимому. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

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 в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Цель создания развивающей среды – обеспечить  систему условий, необходимых для развития  

разнообразных видов детской деятельности  

 

Принципы формирования предметно-пространственной среды: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарём, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
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играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• 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 её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Принципы построения развивающей среды. (В.А.Петровский) 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями 

детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность построения 

непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и взрослого;  

- эстетическая организация среды -  сочетание привычных и неординарных элементов; 

-  тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.                                                    

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  
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• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В младших группах в основе 

замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. В старших группах замысел основывается на теме 

игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства;  

•игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 
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динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы».  

 

Предметная пространственная среда в технологии «Детский сад — Дом радости» имеет цель 

содействовать обогащению развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях  

технологически выстроенного образовательного процесса.  

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие:  

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными 

объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), стимулирующими разные 

виды активности воспитанников: социальную, коммуникативную, познавательную, 

двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д.  

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, 

игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет 

возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать 

свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов 

деятельности;  

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, в 

которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, 

конструктор среды, творец), а также организацией систематического, ежедневного 

содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды (специальных 

познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). Среда 

предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных видах 

самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству;  

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 

деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей среды  

— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы;  

— индивидуальная ориентированность;  

— эстетичность и гармоничность;  

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность;  

— динамичность и вариативность;  

— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка;  

— сменяемость и содержательная наполняемость;  

— трансформируемость и полифункциональность;  

— доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и  

безопасность.  

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды  

1.  Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по тематическому 

принципу. В «Доме радости» пространство группы не делится на «зоны», в каждой из которых 

можно заниматься только определенным видом деятельности. Отсутствие жесткого 

зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, так как развитие ребенка в 

деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла 

к результату с использованием предмета. Элементы среды размещаются бессюжетно, что 

позволяет воспитанникам гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве 

системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: игровая 

(все виды игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все виды 

детского труда), познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, 

художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение 
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элементов среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в 

зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, 

самостоятельность и самоорганизацию.  

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь возможность задумывать по своей 

инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая 

результата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в деятельности», — 

такое первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем. В соответствии с 

положением Л.С. Выготского, среда должна быть предметна. Что это значит? Это значит, 

каждый предмет, который ребенок видит в группе (начиная с занавесок), должен быть на виду 

и быть зачем-то, к чему-то предназначен.  

3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую обобщать, 

анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность. 

Предметы — прежде всего носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах 

группы необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении этого слова): 

«Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. Воспитатели могут 

учиться созданию такой среды из наших учебных фильмов: «Малыш уже вырос», «Ребенок в 

Мире красоты», «До школы один год» и др.  

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с 

которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 

использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности).  

5.   Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее элементов, 

отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип наполнения среды — 

отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство 

использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении должны быть зеркала, 

произведения искусства. Среда должна создавать комфортное состояние не только у ребенка, 

но и у взрослых.  

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный режим. 

Пространство должно легко трансформироваться, согласно замыслу педагога или желанию 

детей. Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы 

представлены в единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с 

необходимостью разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней 

воспитанников, творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе 

большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники незначительное 

время сидят за стульями или столами, активно двигаются, меняют месторасположение в 

группе, им дается возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема 

пищи). Например, спальную комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы большая ее часть 

могла легко освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы иногда 

задействовать и спальню, и группу.  

7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом деятельности, 

которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности. Особое 

внимание при организации пространства необходимо обратить на учет интересов мальчиков и 

девочек. Гендерный подход при создании среды или использовании того, что уже создано, 

требует от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества.  

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет 

систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, 
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обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения 

находится игровая деятельность воспитанников) и т.д.  

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их  

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы участвуют в  

обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут 

подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста 

принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по поиску 

интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной 

деятельности.  

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое 

пространство образовательного процесса 

      Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости» обусловлена обеспечением  
возможности ребенка ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы. При 

этом каждый вид игр предполагает особый набор игрушек.  

Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола и возраста; 

куклы должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с разной мимикой лица: 

грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. Большая 

дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет воспитателю (особенно в первой 

и второй младших группах) познакомить ребенка с предметами, окружающими человека и 

удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда.  

Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное время года; кухонная и  

столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах поведения за столом; мебель  

(кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с культурой жизни и быта.  

Такая «многофункциональная» кукла непременно должна быть в группе.  

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно-конструктивной  

деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. Во-первых, наборы различных 

строительных материалов. Они должны быть деревянными, так как дерево экологически чистый 

материал, обладающий многими полезными свойствами. Мы отдаем предпочтение 

отечественному материалу М.П. Агаповой, дополненному пластинами и дощечками.  

Для построек на полу интересен строительный материал Е.А. Флёриной, конструктор В.П. 

Поликарпова (цилиндрические формы с отверстиями). Конструктор «Лего» хорош для детей 

старшего дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, заселяющие 

постройки, — это могут быть различные сказочные персонажи, а также домашние и дикие 

животные разных широт. Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по размеру игрушки 

ребенок мог использовать в игре для создания сказочной ситуации, парка, зоопарка, фермы или 

леса.  

Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный подход к тому, как игрушки 

должны располагаться в помещении группы детского сада. Огромное значение придается 

обучению воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у ребенка игровых 

навыков, самому искусству внесения игрушки в группу и использованию ее в пространстве 

группы. Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а отводим много времени для 

ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только играть, но и сохранять игрушку в 

порядке. Например, прежде чем положить коробку со строительным конструктором на полку для 

самостоятельной игры, обучаем каждого малыша складывать детали в коробку по порядку. 

Воспитатель сначала показывает «театр постройки», а потом «театр уборки». Он убирает детали 

вместе с ребенком, обсуждая их форму и место хранения в коробке. В овладении игрой и 

игрушкой ребенок шагает вверх по «Лесенке успеха», продвигаясь от уровня узнавания и 

восхищения игрой к индивидуальному обучению, а затем наступает этап общегруппового участия 

в этой игре.  

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная 

театрализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в свободном 

пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных группах. Оно используется  

детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр.  
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Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, правил, 

способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в 

соответствии с авторской технологией), начиная с младшей группы (от трех участников) и в 

последующих группах до полного состава. Их дифференциация осуществляется по признакам 

тематической направленности, видового разнообразия, возрастного соответствия. Со средней 

группы в игровом пространстве представлены все виды дидактических игр, общее количество 

которых соответствует количеству детей группы, что позволяет каждому воспитаннику 

индивидуально выбирать игру.  

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе с 

взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего овладения 

воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития познавательных интересов 

и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются уже с младшей группы,  

и их содержание связано с требованиями и задачами таких направлений развития детей, как 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. Планы 

образовательной работы предусматривают специальное время для проведения работы в мини-

музеях (познавательные и эвристические беседы, философские беседы, посиделки и т.д.).  

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Этот элемент среды 

обязателен тоже с младшего возраста. Он выполняет функции обогащения представлений детей 

(преимущественно в зоне «неясных» знаний), развития познавательной активности. Некоторые из 

развивающих полочек предназначены для презентации новых способов деятельности, 

перспективных замыслов, обозначения интересных тем для свободного общения. Это мобильный 

элемент среды, его содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели.  

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для моделирования 

экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную работу перед 

прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды связаны с 

возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития экологического 

отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды является возможность 

применения его как комплексного средства решения образовательных задач (образовательные 

области «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Познание» и т.д.). 

На основе данного элемента среды осуществляется проектная деятельность воспитанников.  

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны, телевизоры, компьютеры 

и др.). Они многократно используются в течение дня: двигательная разминка «Минутка шалости», 

отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д.  

Разноуровневое размещение элементов декора. Данная характеристика оформления среды 

предполагает использование ее возможностей в решении задач эстетического воспитания и 

охраны зрения воспитанников.  

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается самостоятельного труда 

детей в природе, поскольку автор справедливо считает, что детям дошкольного возраста 

недоступно выполнение такого труда на уровне экологической ответственности. В то же время 

некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как предметы познания, но 

обихаживаются взрослыми.  

Организация трудовой деятельности. В группах младшего дошкольного возраста трудовая 

деятельность (кроме труда по самообслуживанию) организуется преимущественно под 

руководством взрослого, поэтому весь материал для труда сосредоточен в закрытых шкафах. 

Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет трудовое действие. 

Поэтому необходимый ему материал находится в свободном доступе.  

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид деятельности требует 

от ребенка высокого уровня овладения не только техническими умениями, но и умениями 

эстетического замысла. Он организуется под руководством взрослого (по крайней мере, до 

старшего возраста), и оборудование для него на доступном для самостоятельной организации и 

выполнения уровне предлагается только в старшей группе.  

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом — групповой 

библиотекой. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами подготовки детей к 

обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение круга представлений, 
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формирование культуры читателя. Такая библиотека создается силами сотрудников детского сада 

и семьи.  

Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его размещение связано с 

функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда и здоровья самого педагога-

женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), а поверхность стола — 

своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего взаимодействия с 

воспитанниками. За этим столом организуются разнообразные формы образовательного процесса: 

групповое обучение, образовательные диалоги, совместная экспериментальная деятельность, 

демонстрация разных способов деятельности взрослым и т.д. Иначе говоря, стол воспитателя — 

элемент образовательной среды, а не только место подготовки педагога к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание   РППС  в   группах  
«Центр физкультуры  и здоровья».   

(ОО «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

Виды деятельности: двигательная, коммуникативная, игровая. 

«Центр художественного  творчества» (Полочка красоты, Выставка детского творчества)   

(ОО «Художественно-эстетическое развитие») 

Вид деятельности: изобразительная 

«Центр музыкально-театрального творчества»  

(ОО «Художественно-эстетическое развитие» ОО «Социально-коммуникативное развитие») 

Виды деятельности: музыкальная, игровая, коммуникативная 

«Центр познавательно-исследовательской деятельности» (Уголок природы, Центр  воды  и  песка)  

«ОО  «Познавательное развитие», ОО «Социально-коммуникативное развитие»   

Виды деятельности: познавательно-исследовательская деятельность, трудовая, коммуникативная 

«Центр математики (сенсорики) и конструирования»  

ОО «Познавательное развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, конструктивная, коммуникативная, 

игровая 

«Центр сюжетно-ролевых игр»   

ОО  «социально-коммуникативное развитие»  

Виды деятельности: игровая, коммуникативная 

«Центр речевого развития»,  «Уголок книги». 

(ОО «Речевое развитие)  

Виды деятельности: коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора 

«Центр  социально - личностного развития», «Уголок уединения», «Уголок  настроения» 

( ОО «Физическое развитие»)   (ОО «Социально – коммуникативное развитие») 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, познавательная 

«Уголок дежурства» 

(ОО «Социально – коммуникативное развитие») 

Виды деятельности: трудовая 
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3.3. Материально-техническое  обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и  

развития детей. Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников.  

Состояние здания, размеры помещений, и его оснащенность соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

Организация образовательного пространства обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с  

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с  возрастом детей); 

условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и  конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную  реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 
Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

 Уголок природы 

 Физкультурный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, пазлы, мозаики, настольно-печатные 

игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Магнитофон 
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 Уголок уединения 

 Мягкие модули 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Просыпательная 

гимнастика 

 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: массажные дорожки, резиновые коврики 

Раздевальная комната 

 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 

 Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

развития 

 Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи, гербарии 

 Кукольный театр 

Кабинет логопеда 

 Занятия по коррекции 

речи 

 Консультативная 

работа с родителями 

по коррекции речи 

детей 

 Настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Дидактические пособия, игры, игровой материал для 

занятий с детьми 

 Интерактивный комплекс с коррекционно-

логопедической направленностью 

Кабинет психолога 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Коррекционная работа 

с детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Стол и стулья для психолога и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Интерактивный стол 

 Оборудование и пособия для развития, обучения и 

бытовой адаптации детей 
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Музыкальный зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и 

утренники 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Аккордеон 

 Видеодвойка 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширмы для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские столы  

 Интерактивная панель 

Физкультурный зал 

 Физкультурные 

занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, 

праздника 

 Консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

метания 

 Гимнастический комплекс 

 Мини-батут 

 Пособия для выполнения ОРУ (ленточки, кубики, 

флажки, палки, платочки и т. д.) 

 Игрушки для проведения занятий 

 Маски для подвижных игр 

 Оборудование для спортивных игр 

 Различные виды мячей 

 Массажные коврики, дорожки для ходьбы, прыжков 

 Коврики для выполнения профилактических 

упражнений 

 Магнитофон 

 Методическая литература, картотеки 

 Набор мягких модулей «Полоса препятствий» 

Бассейн 

 Занятия по обучению 

плаванию 

 Развлечения, 

праздники 

 Детские пластиковые стулья 

 Надувные игрушки, круги, очки для плавания, ласты 

 Резиновые коврики 

 Плавательные доски 

 Оборудование для выполнения упражнений, 

подвижных игр в воде 

 Разделители дорожек 

 Надувная лодка 

 Методическая литература, картотеки 

 

Технические средства обучения и воспитания: 

- 3 ноутбука, 3 компьютера, 3 принтера,  2 проектора, 2 экрана; 1 телевизор, 1 цифровой 

фотоаппарат, 1 видеокамера, 3 музыкальных центра, 1 видеоплееер, моноблоки,  магнитолы в 

каждой возрастной группе, интерактивное оборудование «АЛМА. Финансовая грамотность» -  в 

группах №5,4, интерактивная доска в группе №7. 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано, музыкальный синтезатор, аккордеон,  набор детских музыкальных инструментов, 

набор детских шумовых инструментов 

Наглядные средства: 
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- наборы и комплекты картин и плакатов по образовательным областям  для реализации 

содержания комплексно- тематического планирования; 

- наборы сюжетных картин; 

-комплекты предметных картин 

-комплекты картин о природе 

-комплекты картин о безопасности 

-наборы фотографий  детских писателей,  композиторов, художников 

- демонстрационный материал по изобразительному искусству (альбомы); 

- наглядные пособия по краеведению: глобусы и карты Пермского края, России, альбомы с 

фотографиями городов Пермского края, г. Очер. 

-демонстрационный материал: игрушки, муляжи, макеты, модели, предметы народно-прикладного 

искусства 

Практические средства: 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- наборы кукольных театров; 

- физкультурное оборудование и спортивный инвентарь. 

- разные виды конструктора 

- счетный материал 

 
Методическое обеспечение образовательной программы детского сада 

 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  Инновационная  

программа дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Абрамова Л. В., И. Ф. Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

младшая группа 

Абрамова Л. В., И. Ф. Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

средняя группа 

Абрамова Л. В., И. Ф. Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

старшая группа 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова  Л. В.Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Бордачева  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–

7 лет).  
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Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет).  

Павлова  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Дыбина  О. В. Что было до … 

Дыбина  О. В. Из чего сделаны предметы. 

Дыбина  О. В. Творим, измеряем, преобразуем. 

Дыбина  О. В. Приобщение к миру взрослых.  

Дыбина  О. В. Неизведанное рядом.  

Дыбина  О. В. Рукотворный мир. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (3-7 лет). 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 

Комарова  Т. С. Детское художественное творчество 

Комарова  Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада 

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Для занятий  с детьми 5-7 лет. 

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  
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Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа (3–4 года). 

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: младшая группа 3-4.года 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя группа 4-5 лет 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Методические пособия 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами (2-4 года). 

 

Технология Крыловой Н. М. «Детский сад – Дом радости».  

Обеспеченность педагогического процесса методическими материалами 

и средствами 

В настоящее время Технология издана в 64 томах (18 — для воспитателей младшей группы, 10 

— для средней, 18 — для старшей, 18 — для подготовительной к школе группы). 

В Технологию включены на каждый месяц «Маршрутные листы». Такое планирование по 

степени охвата является общим (охватывает все относящееся к образованию, воспитанию, 

обучению дошкольника); по содержанию — стратегическим, тактическим и оперативным; по 

глубине — глобальным и детальным; по срокам — годичным, помесячным, недельным и 

ежедневным. С точки зрения структурной организации, общее планирование — это высшее 

планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации частных планов во 

времени планирование в технологии — последовательное (когда планы по реализации отдельных 

методик и их переменные выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) и 

одновременное (при котором переменные всех планов определяются в одномоментном-

единственном акте планирования). 

«Маршрутные листы» позволяют рационально организовать разные виды деятельности и 

самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального 

воспитателя, специалиста по физической культуре, психолога и других сотрудников, которые 

работают с нашей группой воспитанников, а также и их родителей с раннего утра и до вечера. 

«Маршрутный лист» помогает содействовать гармоничному физическому развитию дошкольника, 

так как позволяет правильно распределить двигательную активность детей и переключить их на 

другие виды деятельности. 

С 2013 г. Технология «Дом радости» дополнена специальным изданием — «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП» (соавтор Л.B. Тимошенко).   

 

Детский сад – Дом радости. Методические комментарии к примерной основной  образовательной 

программе дошкольного образования. 

 

Крылова Н. М., Тимошенко Л. В. Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника 

как индивидуальности на основе программы «Детский сад – Дом радости». 
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Крылова Н. М. Лесенка успеха или три грани научно-методической системы детского сада.  

 

Тарасова В. И. О красоте профессии воспитателя или Беседы обо всём на свете. 

 

Крылова Н. М. Технология  Программы «Детский сад – Дом радости». Младшая группа. 18 томов 

 

Крылова Н. М. Технология  Программы «Детский сад – Дом радости». Средняя группа. 10 томов 

 

Крылова Н. М. Технология  Программы «Детский сад – Дом радости». Старшая группа. 18 томов 

 

Крылова Н. М. Технология  Программы «Детский сад – Дом радости». Подготовительная к школе 

группа. 18 томов 

 

Крылова Н. М. Дом радости. Маршрутные листы. Младшая группа 

 

Крылова Н. М. Дом радости. Маршрутные листы. Средняя группа 

 

Крылова Н. М. Дом радости. Маршрутные листы. Старшая группа 

 

Крылова Н. М. Дом радости. Маршрутные листы. Подготовительная к школе группа 

 

Учебно-методические видеофильмы: «Малыш уже творит», «Менеджер воспитывается с 3 лет», 

«Малыш вырос», «Мы любим и умеем играть», «Ребёнок  - творческая индивидуальность», «До 

школы – один год», «Бригадир – звучит гордо», «А что у вас?» 

 

Методическое обеспечение к части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1. Федотова А. М. Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

2. Пустынникова Л. Н.  Региональная программа физического воспитания «Система» для 

детей 3-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Пустынникова Л. Н.  Здоровый образ жизни -  с детства. Методические рекомендации. 

4. Пустынникова Л. Н.  Нетрадиционные формы работы детского сада с семьей по 

физическому воспитанию детей. 

5. Обучение плаванию в детском саду/ Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина.  

6. Сборник демонстрационных материалов на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

7. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

8. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

9. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

10. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

11. Каплунова И. Новоскольцева И. Веселые досуги. 

12. Каплунова И. Наш веселый оркестр. 
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3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 
2 м. – 2 года 2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

   

   

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.. 

3.5. Кадровые условия реализации программы 
 Реализация Программы  обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 9, ст. 1341). 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за 

счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..
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3.6. Режим и распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 

дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Длительность пребывания детей в детском саду при реализации основной 

общеобразовательной программы соответствует полному дню (12 часов в день). При реализации 

программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на территории 

дошкольной организации, так и в её помещении.  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи (завтрак, обед, уплотненный полдник). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

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

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

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Домашние задания 

воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 
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- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий требованиям к плавательным 

бассейнам, их устройству, эксплуатацию и качеству воды.В холодный период года занятия в 

бассейне предпочтительно проводить после прогулки. При организации плавания в бассейне перед 

прогулкой для предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть промежуток 

времени между ними не менее 50 минут. Для профилактики переохлаждения детей плавание в 

бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой (холодный душ, проплывание под холодной 

струей, топтание в ванночке с холодной водой). Продолжительность нахождения в бассейне в 

зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней 

группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. 

Присутствие медицинского персонала при организации плавания в бассейне обязательно. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, распорядок дня включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 
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- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

 

Режим дня групп, реализующих  программу дошкольного образования  

 на основе  технологии «От рождения до школы»  

 

Режим дня.  /холодный период года. 

(первая младшая группа) 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность                              7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                     8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность                                                     8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 (занятия по подгруппам)                                                         8.45-9.00-9.15 

 Подготовка к прогулке                                                                   9.15-9.35 

 Прогулка                                                                                        9.35-11.20 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

 подготовка к обеду                                                                       11.20-11.45 

  Обед                                                                                              11.45-12.20 

  Подготовка к сну,  дневной сон                                                 12.20-15.00 

  Подъем, воздушные и водные процедуры,  

  самостоятельная деятельность                                                   15.00-15.15 

  Полдник                                                                                        15.15-15.25 

  Игры, самостоятельная деятельность                                        15.25-16.15 

  Организованная образовательная деятельность 

  (занятия по подгруппам)                                                    16.15-16.30-16.45 

   Подготовка  к ужину, ужин                                                        16.45-17.30 

   Чтение художественной литературы                                         17.30-17.40 

   Подготовка к прогулке                                                                17.40-17.55 

   Прогулка                                                                                       17.55-18.45 

   Игры, уход домой                                                                         18.45-19.00 

          

 

Режим дня. /холодный период года. 

(вторая младшая группа) 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность                                              7.00-7.50 

Утренняя гимнастика                                                             7.50-8.00 

Игры, самостоятельная деятельность                                   8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                             8.20-9.00  

Организованная образовательная деятельность                  9.00-9.15 

                                                                                                  9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность                                             9.40-10.00 

Подготовка к прогулке                                                           10.00-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)                                     10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, игры                                             11.50-12.10                                               

Подготовка к обеду, обед                                                      12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон                                           12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры     15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность детей                                  15.25-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы                                   16.20-16.35 
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Игры, самостоятельная деятельность                                  16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                        17.00-18.45 

Уход детей домой                                                                  18.45-19.00  

 

Режим дня. /холодный период года. 

(средняя группа) 

 
Прием и осмотр, игры, дежурство                                            7.00-8.10 

Утренняя гимнастика                                                                 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                 8.20-8.50  

Игры, самостоятельная деятельность                                       8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность                      9.00-9.20                                        

                                                                                                      9.30-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                  9.50-12.10 

(игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры                                               12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед                                                         12.30-13.00 

Подготовка к сну,  дневной сон                                               13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры                              15.00-15.25 

Вечерняя целенаправленно-организованная деятельность   15.25-15.55       

Подготовка к ужину, уплотненный ужин                               15.55-16.20 

Чтение художественной литературы                                       16.20-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность                                      16.35-17.20                                                                                     

Подготовка к прогулке, прогулка                                             17.20-18.45 

Уход детей домой                                                                       18.45-19.00  

 

 

Режим дня. /холодный период года. 

(старшая группа) 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность                                                   7.00-8.00 

Утренняя гимнастика                                                                  8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность                                        8.20-8.45      

Подготовка к завтраку, завтрак                                                  8.45-9.15  

Организованная образовательная деятельность                     9.15-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                10.40-12.30 

(игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры                                               12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                        12.40-13.10 

Подготовка к сну,  дневной сон                                              13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры                             15.00-15.25 

Организованная образовательная деятельность                    15.25-15.50     

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник                    15.50-16.20 

Чтение художественной литературы                                      16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей                          16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                           17.00-18.45 

Уход детей домой                                                                     18.45-19.00  

 

Режим дня. /холодный период года. 

(подготовительная группа) 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность                                                   7.00-8.10 

Утренняя гимнастика                                                                  8.10-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей                             8.25-8.50 
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Подготовка к завтраку, завтрак                                                  8.50-9.15 

Организованная образовательная деятельность                       9.15-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка                                               10.55-12.35 

(игры, наблюдения, труд)                                                             

Возвращение с прогулки, игры                                                   12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед                                                            12.45-13.15 

Подготовка к сну,  дневной сон                                                  13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры                                 15.00-15.25 

Организованная образовательная деятельность                        15.25-15.55     

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник                       15.55-16.25 

Чтение художественной литературы                                          16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей                              16.45-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка                                               17.25-18.45 

Уход детей домой                                                                         18.45-19.00  

 

Режим дня групп, реализующих технологию дошкольного образования  

«Детский сад – Дом радости» Н. М. Крыловой 

 

Режим дня. /холодный период года. 

(вторая младшая группа) 

 

 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение,  

самостоятельная деятельность, игры                                          7.00-8.00 

Зарядка                                                                                            8.00-8.10 

Мотивация образовательной деятельности                                 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                    8.15-8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры                  8.50-9.00                                                           

Организованная образовательная деятельность                          9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность, игры                                           9.15-9.30    

Подготовка к прогулке, прогулка                                                 9.30-11.30                                   

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение    11.30-12.05 

Подготовка к обеду, обед                                                            12.05-12.35 

Подготовка ко сну,  дневной сон                                                12.35-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры                      15.00-15.15 

Организованная образовательная деятельность                       15.15-15.30 

Чтение художественной литературы, рассматривание книг   15.30-15.45                                                                                 

Подготовка к  полднику, уплотненный полдник                      15.45-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, подгрупповое   

и   индивидуальное обучение                                                      16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                               17.00-18.45 

Уход домой                                                                                   18.45-19.00  

 

Режим дня. /холодный период года. 

( средняя группа) 

 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение,  

самостоятельная деятельность, игры                                             7.00-8.10 

Зарядка                                                                                              8.10-8.20                                                        

Мотивация образовательной деятельности                                   8.20-8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак                                                      8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность                            9.00-9.15                                                                              

Организованная образовательная деятельность                            9.20-9.40                                                                                        

Подготовка к прогулке, прогулка                                                    9.40-11.30                                   
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Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение        11.30-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры),                                                                      

обед                                                                                                    12.15-12.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальное обучение,  

подготовка к сну,  дневной сон                                                      12.40-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры,  

речевое общение                                                                              15.00-15.20 

Вечерняя целенаправленно-организованная деятельность     

(игра, труд)                                                                                       15.20-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                           15.50-16.20 

Чтение художественной литературы                                             16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность                                            16.40-17.00 

Подготовка к   прогулке, прогулка                                                17.00-18.45 

Уход детей домой                                                                            18.45-19.00  

 

 

Режим дня. /холодный период года. 

(старшая  группа) 

 

Индивидуальные занятия, подгрупповое общение  

и самостоятельные игры                                                                          7.00-8.00 

Зарядка                                                                                                       8.00-8.10 

Мотивация образовательной деятельности                                            8.10-8.20                                                                                                

Игры, самостоятельная деятельность                                                     8.20-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                               8.45-9.15 

Организованная образовательная деятельность                                    9.15-9.30                                         

Организованная образовательная деятельность                                   9.35-10.00                                                                                     

 Мотивация  образовательной деятельности,  

 подготовка к прогулке, прогулка                                                        10.00-11.40                                   

 Возвращение с прогулки                                                                      11.40-11.55 

 Организованная образовательная деятельность                                11.55-12.20                                           

 Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.50                                                                                                                                              

 Игры, индивидуальное обучение, подготовка к сну,  дневной сон  12.50-15.00                                                           

 Подъем, воздушные и водные процедуры, игры, речевое общение 15.00-15.20                                                                                     

 Вечерняя целенаправленно-организованная деятельность               15.20-15.50 

 Подготовка к полднику, уплотненный полдник                                 15.50-16.20 

 Чтение художественной литературы                                                   16.20-16.40 

 Игры, самостоятельная деятельность                                                  16.40-17.00 

 Подготовка к   прогулке, прогулка                                                       17.00-18.45 

 Уход детей домой                                                                                   18.45-19.00  

 

Режим дня. /холодный период года. 

(подготовительная  группа) 

Индивидуальные занятия по интересам, подгрупповое общение  

и самостоятельные игры                                                                        7.00-8.10 

Зарядка                                                                                                     8.10-8.25 

Мотивация образовательной деятельности                                          8.25-8.30 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры                           8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.45-9.15 

Организованная образовательная деятельность                                  9.15-9.40 

                                                                                                                   9.45-10.15 

Мотивация  образовательной деятельности,                                        10.15-11.30                                   

подготовка к прогулке, прогулка        

Возвращение с прогулки                                                                       11.30-11.45 
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Организованная образовательная деятельность                                 11.45-12.15                                           

Труд дежурных по занятию, музыкальные или подвижные игры    12.15-12.25 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.25-12.55                                                                      

Игры, индивидуальное обучение,  

подготовка к сну,  дневной сон                                                              12.55-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры, речевое общение  15.00-15.20 

Вечерняя целенаправленно-организованная деятельность                15.20-15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                                  15.50-16.20 

Чтение художественной литературы                                                     16.20-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность                                                    16.45-17.00 

Подготовка к   прогулке, прогулка                                                        17.00-18.45 

Уход детей домой                                                                                    18.45-19.00  

Режим дня на теплый период года. 

Режимные моменты Группы 

вторая 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

Прием на участке, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак                                                    

8.30-9.05 8.30-9.05 8.35-9.10 8.35-9.10 

Самостоятельная 

деятельность 

9.05-9.30 9.05-9.30 9.10-9.30 9.10-9.30 

Физкультурное 

занятие/рисование 

9.30-9.45 9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

9.45-11.15 9.50-11.35 9.55-12.05 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

11.15-11.40 11.35-12.00 12.05-12.25 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.00-12.35 12.15-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.20-15.45 15.25-15.50 15.30-15.55 15.35-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.10 15.50-16.15 15.55-16.20 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, труд 

16.10-18.45 16.15-18.45 16.20-18.45 16.30-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

•  Двигательная  

активность на  прогулке 

(подвижные игры и упражнения) 

• Гимнастика 

(просыпательная в постели) 

после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне и по 

тренажерным дорожкам) 

• Физкультурные 

досуги, игры  и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений) 

• Подвижные игры 

2 Познавательное и 

речевое развитие 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная 

работа 

• Чтение художественной 

литературы 

 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые  

беседы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игр 

• Индивидуальная 

работа 

• Этика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших 

и старших детей 

• Сюжетно-ролевые 

Игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке), любование красотой 

природы 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная 

работа 

• Любование 

предметами 

искусства на 

«Полочке 

красоты» 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на день 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие  

• Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Двигательная  

активность на  прогулке 

(подвижные и спортивные игры и 

упражнения) 

• Гимнастика (просыпательная 

в постели)  после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, по тренажерному 

пути под музыку) 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием 

детей, индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

и организация дежурства в 

столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Коллективный 

хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших 

и старших детей 

(совместные игры, спектакли,  

• Сюжетно-ролевые игры 

 

3 Познавательное и 

речевое развитие 

• Занятия познавательного  цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку и по 

поселку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по интересам 

(кружки) 

• Индивидуальная работа 

• Чтение художественной 

литературы 

• Работа с полочкой «Умных 

книг» 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Праздники, тематические 

вечера 

• Индивидуальная 

работа 

• Оформление группы к 
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празднику 

5 Коррекционное 

развитие 

• Коррекционные фронтальные 

занятия с логопедом 

• Коррекционные индивидуальные 

занятия с психологом 

•  Подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми 

с логопедом 

• Индивидуальная работа с 

детьми по заданию логопеда 

•Речевые игры  

• Развивающие игры 

•  Подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

детьми с логопедом 
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3.7. Календарный план воспитания с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

План воспитательной работы является единым для ДОО (ФОП ДО п.3.6.1), включает мероприятия 

из перечня основных государственных и народных праздников, памятных дат (ФОП ДО п. 36.4) и 

другие (иные) мероприятия согласно Программе воспитания ДОО по ключевым направлениям 

воспитания  детей (п. 36.2), с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся.   

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международныйженский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: Денькосмонавтики 

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6июня: День русского языка, день рождения великого русского     

 Поэта Александра Сергеевича Пушкина(1799-1837) 

12 июня: ДеньРоссии 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 
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Сентябрь: 

1 сентября: Деньзнаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5о ктября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца(волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника  

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новый год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерный перечень  событий, праздников, мероприятий 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. Сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости»,«Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,«Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 
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Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,«Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной 

темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

в рамках технологии «От рождения до школы». 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Плавание 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю 
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Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

в рамках технологии «Детский сад – Дом радости». 

Индивидуальное обучение (занятие) в форме игры — планомерное общение взрослого с каждым 

воспитанником, направленное на содействие овладению программной деятельностью, — 

выступает ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме радости». 

Фронтальные занятия (участвуют все дети группы) проводятся, когда большинство дошкольников  

овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. Фронтальное занятие — форма, 

которая дает возможность ребенку самоутверждаться посредством демонстрации 

самостоятельности и творчества в программной деятельности, а воспитателю — осуществлять 

мониторинг уровня овладения каждым воспитанником содержанием обучения. Такой подход к 

занятию как форме мониторинга был в 50-е гг. прошлого столетия разработан А.П. Усовой, а в 80-

е стал называться инновационным (Дж. Боткин).  

Инновационный подход к занятию характеризуется методологами России (А.П. Усова) и США 

(Дж. Боткин) пятью признаками:  

1. Участники занятия испытывают радость (удовольствие), потому что самоутверждаются, 

выполняя самостоятельно деятельность, одновременно удовлетворяя потребности общаться, 

играть и познавать. Полноправные участники занятия — персонажи-недотепы (Мишка, Незнайка  
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и т.п.). Эти образы позволяют ребенку взять на себя роль учителя, обучать же может лишь тот, кто 

готов к самостоятельному выполнению деятельности. Игра с куклой-недотепой (ее роль исполняет 

взрослый) радует дошкольника, когда он готов самостоятельно выполнять деятельность. Она 

становится формой и средством обогащения развития самосознания ребенка (В.В. Столин).  

2. Весь состав группы воспитанников — участники занятия, потому что каждый в 

индивидуальном обучении уже овладел его содержанием.  

3. Каждый дошкольник верит в свой успех, прогнозирует, предвосхищает успешность достижения 

результата.  

4. Участник проявляет высокую интеллектуальную активность, направленную на раскрытие 

существенных связей, зависимостей, закономерностей изучаемого содержания.  

5. Стремление к успеху дисциплинирует поведение участников, они организованы, 

взаимодействуют два подхода к воспитанию ребенка — авторитарное (авторитетное) и личностно- 

ориентированное.  

Инновационный подход выражается в том, что взрослый через обучение ведет за собой развитие 

каждого ребенка — содействует тому, чтобы ребенок захотел этому научиться. Поэтому фраза 

Л.С. Выготского, ставшая афоризмом, до сих пор актуальна: «программа воспитателя будет 

освоена, лишь, когда она станет программой самого ребенка. Каждое занятие интегрированно 

включает в себя несколько видов деятельности, взаимосвязанных между собой: на занятии по 

развитию элементарных математических представлений одновременно решаются задачи по 

конструированию или аппликации, а также по ознакомлению с предметами окружающего мира. 

Поэтому в ходе занятия его название определяет ведущая деятельность.  

В течение недели проводятся занятия по развитию разных видов деятельности: конструктивной, 

изобразительной, речевой, элементарной математической, музыкальной, физкультурной, трудовой 

и др. Овладение любой деятельностью предусматривает ознакомление ребенка с многообразием 

окружающего мира природы и общества. Обучение на занятиях проводится в соответствии с 

основными принципами дидактики: в определенной системе, в соответствии с возрастными 

особенностями детей, при постепенном и последовательном усложнении содержания, 

разработанного в авторской технологии.  

Занятие (общий труд, общая игра) всегда имеют трехчастную структуру.  

I. Вводная часть — мотивация деятельности (формулировка замысла). Данная часть занятия 

начинается в каждой возрастной группе до завтрака: дети, стоя вокруг ковра, общаются с 

педагогом и персонажем. В это время формулируется замысел деятельности, а потом педагог во 

время умывания, после завтрака стремится проверить и уточнить, стала ли его программа 

программой для каждого воспитанника. Мотивацию (в старших группах) третьего занятия 

(продуктивными видами деятельности) педагог объясняет детям перед уходом на прогулку, чтобы 

содержание продуктивной деятельности можно было бы обсудить с каждым ребенком во время 

прогулки, а после нее начинается основная часть занятия.  

II. Основная часть — осуществление замысла в самостоятельной деятельности. Эта часть длится 

10—15 мин, поэтому общая длительность статической позы дошкольника на любом занятии не 

превышает (во всех возрастных группах) 10 мин. Старшие дошкольники при выполнении 

продуктивных видов деятельности сами выбирают позу в соответствии с задачей творчества 

(стоят за мольбертами, столами и сидят на стульях; конструируя из напольного конструктора, 

сидят на полу или стоят и т.д.).  

III. Итоговая часть — формулировка ребенком самооценки полученного продукта (результата 

деятельности). Она проводится с каждым ребенком индивидуально и длится до тех пор, пока не 

будет достигнута ожидаемая эффективность обучения. Требуется время (может быть, неделя), 

чтобы педагог успел терпеливо и качественно провести эту кропотливую работу, направленную на 

развитие самосознания (рефлексии и самооценки) воспитанника. Целесообразно планировать 

занятия по группам в следующем порядке.  

Во второй младшей группе: 10 занятий в неделю, длятся до 15—20 мин каждое. Проводятся 

ежедневно утром и вечером. Вместе с воспитателем в занятии обязательно участвует младший 

воспитатель.  

 

Основные виды младшая средняя старшая подготовительная 
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организованной  

образовательной 

деятельности 

группа группа группа  группа 

Ознакомление с  

окружающим миром и  

развитие речи 

0,5 0,5 1 

 

1 

2 

 

1 

Конструирование 1 1 1 1 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

0,5 0,5 1 1 

Лепка 1 1 1 1 

Аппликация 1 1 1 1 

Рисование 1 1 2 2 

Физкультурное  2 2 2 2 

Музыкальное 2 2 2 2 

Плавание 1 1 2 2 

Итого 10 10 14 15 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Образовательн

ая область  

Наименование Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Традиции детского сада Ежедневно 

«Физическое 

развитие» 

Комплексная система 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в ДОУ 

Ежедневно 

Региональная программа 

по физическому 

развитию детей 

«Система» Л. Н. 

Пустынниковой 

2/76 2/76 2/76 2/76 

Обучение плаванию 

дошкольников  

Т. И. Осокина «Обучение 

плаванию в детском 

саду» 

1/38 1/38 2/76 2/76 

«Познавательн

ое развитие» 

Региональная программа 

эколого-краеведческого 

содержания «Пермский 

край – мой родной край» 

А. М. Федотовой – 

средняя группа № 4 

Включение компонентов программы в занятия по 

познавательному развитию, экскурсии, 

экологические прогулки 

Музейная 

образовательная 

программа «С чего 

начинается Родина?»  - 

подготовительные 

группы №3 и №6 

- - - 1 занятие в 

месяц/9 
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Примерная парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» - старшие 

группы №2 и №5 

- - 2 занятия в 

месяц/18 

2 занятия в 

месяц/18 

«Речевое 

развитие» 

Система работы с 

литературным 

календарём лучших книг 

для родителей и детей  

3-5 и 5-7 лет  

1 занятие в 

месяц/9 

1 занятие 

в месяц/9 

1 занятие в 

месяц/9 

1 занятие в 

месяц/9 

Познавательно-речевой 

проект «Учимся 

говорить правильно» 

Ежедневно - речевые пятиминутки в режиме дня 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И. 

Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

2/76 2/76 2/76 2/76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

для родителей (законных представителей) 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «ОСОШ №1» 

структурного подразделения «Детский   сад     «Гнёздышко»   разработана   в   соответствии   с    

Федеральным    законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях правилам СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

Информация об Организации и возрастных группах ДОО 

 

В детском саду «Гнёздышко»  функционирует 9 групп, с численностью 215 человек, в 

соответствии с утвержденным муниципальным  заданием.  

 

№п/п Группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

воспитанников 

1 Группа раннего возраста 

(разновозрастная) 

1 1,6-3 года 20 

2 Младшая группа 

(разновозрастная) 

1 2-4 лет 20 

 Вторая младшая  группа 1 3 - 4 года 25 

3 Средняя  группа 2 4 - 5 лет 50 

4 Старшая группа 2 5 - 6 лет 50 

5 Подготовительная группа 2 6 - 7 лет 50 

 

Особенности детей,  которые воспитываются в данной организации 

Дети, зачисленные на логопункт –  35 

В дошкольном образовательном  учреждении  воспитываются дети – инвалиды, имеющие  В 

дошкольном образовательном  учреждении  воспитываются: 

ребенок – инвалид, имеющий  проблемы со здоровьем -  с расстройством аутистического спектра – 

1 ребёнок;  

 и дети ОВЗ - с задержкой психического развития - 1 ребёнок. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Одно из важнейших условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно  

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

 

Цель взаимодействия – установить партнерские  отношения, объединить усилия для развития 

дошкольников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, районе (городе, крае). 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 

Формы взаимодействия с семьей: 

 стенды 

 мастер-классы 

 тренинг 

 семейные праздники 

 семейный театр 

 проектная деятельность 

 родительские собрания 


