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ВВЕДЕНИЕ 

   

  Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 
поликультурном многонациональном обществе. 

  Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

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

детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

  Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,  
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей.  

  Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество.  

  Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий,  
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

  Объем обязательной части основной образовательной программы должен 
составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

  1.1. Пояснительная записка основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ № 70 «Детский сад 

общеразвивающего вида» 

      1.1.1. Цели и задачи Программы  

  Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

  Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  
– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;  

– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  
– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности;  
– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

   В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

   Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

  2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития.  

  3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
  4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

  5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

  6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

  7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 
особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

  8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

  9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

  10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

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

ребенка.  

  11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

  12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разработала 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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Подходы в реализации Программы: 

  - Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 
образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

  - Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 
  - Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 
  - Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 
осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

  - Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 
становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

  - Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 
связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

  - Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 
традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 
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     1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

  Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 
  Характеристика особенностей развития детей осуществляется через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации их развития детей 

в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совместной 
деятельности ребенка 

со взрослым на правах 

сотрудничества 
раскрывается в 

отношениях: ребенок – 

предмет- взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 
Погруженный в предметное действие, он не осознает 

факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок 

еще   не   может самостоятельно   открыть функции 
предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указываю   на   то, как   их   надо   использовать.   Таким   

образом, социальная   ситуация   развития   содержит   в   

себе   противоречие. Способы употребления предметов 
принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии 
с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно 

достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает 
ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; 
складываются предпосылки для возникновения игровой 

и продуктивной деятельности; возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаково-символической 
функции. 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 
возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 
что ребенок открывает 

для себя мир 

человеческих 

отношений. 
Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 
целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием 

становится новая внутренняя позиция, новый уровень 
осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать 

себя маленьким. Такое понимание основано на 
осознании своих возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться в мир 
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чтобы войти в мир 
взрослых, быть как они 

и действовать вместе с 

ними. Но реально 
выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 
противоречие между 

его потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 
реальными 

возможностями. Данная 

потребность 
удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец 
дошкольного детства знаменует собой стремление занять 

более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и 
более значимую для него деятельность — учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 
осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение моделированием 

как центральной умственной способностью, с другой 
стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным 
достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они 
всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и общественных 
явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складывается           
соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание.  
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 1.2. Планируемые результаты  

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования.  

  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

  В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  
    Целевые ориентиры в раннем возрасте  

  К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

   Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями:  
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.).  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

  К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

  Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 
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образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Общие положения  

  В содержательном разделе представлены:  
  – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

  – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  
  – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  
  В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 
областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

Организации. 

  2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей: социально –коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
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самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
  Работа по образовательной области включает следующие направления работы с 

детьми: 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений; 
2. Развитие ценностного отношения к труду; 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методические пособия:  

1. О. В. Нифонтова. Учим детей разрешать конфликты. Москва 2011г. 
2. О. И. Давыдова, С. М. Вялкова. Беседы об ответственности и правах ребенка. 

Творческий центр. Москва 2008 г. 

3. Н. В. Микляева. Поделись улыбкою своей. Творческий центр. Москва 2010г. 
4. В. Холмогорова. Как сформировать гуманные отношения в группе детского 

сада. Москва. Чистые пруды. 2007. 

5. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез. Москва. 2015. 
6. Р. С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез. Москва. 2015. 

7. Н. Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 
2-7 лет. Мозаика-Синтез. Москва. 2015. 

8. Н. А. Виноградова, Н. В. Позднякова. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников. Айрис Пресс. Москва 2008. 

9. Е. Ю. Кукушкина, Л. В. Самсонова. Играем и учимся дружить. Социализация 
в детском саду. Сфера. Москва 2013. 

10.  Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 5-6 годы жизни. Харьков. 

Издательская группа «Основа» 2007. 
11.  Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 7 год жизни. Харьков. 

Издательская группа «Основа» 2007. 

12.  Т. А. Маркова. Воспитание трудолюбия у дошкольников. Москва. 

Просвещение. 1991. 
13.  А. Глозман. Учите мальчишек мастерить. Москва. Чистые пруды 2006. 

14. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая группа. Корифей. 

Волгоград 2009. 

15.  Л. В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
3-7 лет. Мозаика-Синтез. Москва. 2015. 

16.  Т. Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 
17.  Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. Волгоград 

2011. 
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18.  Т. А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. сфера. Москва 

2008. 

19.  К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез. Москва. 2015. 

20.  Н. Н. Авдеева, О. Л, Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность. Детство-Пресс. 

2002. 

21.  И. В. Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. 
Айрис дидактика. Москва 2007. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

  В области познавательного развития выделяются следующие направления в 
работе с детьми: 

1. Первые шаги в математику; 

2. Развитие сенсорной культуры; 
3. Ребенок открывает мир природы; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Методические пособия:  

1. А. В. Белошистая. Обучение математике в ДОУ. Айрис дидактика. Москва 
2005. 

2. М. Ю. Стожарова. Математика – учимся играя. Феникс. Постов-на-Дону2008. 

3. А. Шатилова, Л. Шмидтова. Занимательная математика. Айрис-пресс. 
Москва 2006 

4. Знакомим дошкольников с математикой. Сфера. Москва 2011. 

5. Б. П. Никитин. Ступеньки творчества или развивающие игры. Прсвещение. 

Москва 1991. 
6. Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. Москва. Просвещение 1988. 

7. Д. С. Рыжикова. Развитие временных представлений у младших 

дошкольников. ТЦ Сфера. 2015. 
8. Т. А. Фалькович. Формирование математических представлений. 4-7 лет. 

Москва. Вако 2005. 

9. Е. Синицына. Логические игры и загадки. Юнвес. Москва 2000. 
10.  Н. Ф. Дик. Развивающие занятия по экологии для дошкольников. Москва 

«Русское слово» 2006. 
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11.  Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Мозаика-Синтез. Москва 2014. 

12.  Л. С. Журавлева. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 
миром. Для работы с детьми 5-7 лет. Москва Мозаика-Синтез 2006. 

13.  Н. В. Микляева. Воспитание ребенка чудом. Сфера. Москва 2012. 

14. Н. Рыжова. Экологические сказки для работы с детьми предшкольного 

возраста. Москва. Чистые пруды 2008. Игровая деятельность на занятиях по 
экологическому воспитанию. Подготовительная группа. Корифей. Волгоград 

2009. 

15.  Т. А. Шорыгина. Беседы о степи и лесостепи. Сфера. Москва 2009. 
16.  С. Н. Николаева. Юный эколог. Мозаика-Синтез. Москва 2010. 

17. Т. А. Шорыгина. Деревья. Какие они? Москва 2010. 

18.  Т. А. Шорыгина. Беседы о русском севере. Сфера. Москва 2008. 

19.  Т. А. Шорыгина. Беседы о пустыне и полупустыне. Сфера. Москва 2009. 
20.  С. Н. Николаева. методика экологического воспитания в детском саду. 

Москва. Просвещение 2006. 

21.  Н. Рыжова. Растем вместе. Методика организации детских исследований по 
выращиванию растений в дошкольном учреждении. Москва. Чистые пруды 

2010. 

22.  Л. В. Соколов. Почему перелетные птицы возвращаются домой. Москва. 

Наука 1991. 
23.  С чего начинается Родина? Сфера. Москва 2005. 

24. Моя страна. Практическое пособие. Учитель. Воронеж 2005. 

25. Е. Е. Крашенниников, О. Л. Холодова. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез. 

Москва 2014. 

26. Л. Н. Вахрушева. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. 

Сфера. Москва 2012. 
27. Т. Зубкова, М. Аромштам. «В гостях у старого дерева. Цикл интегративных 

занятий по ознакомлению с окружающим миром. для детей от пяти лет. 

Москва. Чистые пруды 2005. 
28.  К. Нефедова. Мебель. Какая она? Москва 2007. 

29.  Т. А. Попова. Интегрированные занятий по приобщению к русской 

народной культуре. Для занятий с детьми 4-5 лет. Москва. Мозаика-Синтез 

2010. 
30.  Л. Земскова. Люби и знай родной свой край. Занятие по краеведению с 

малышами. Москва. Чистые пруды 2006. 

31.  Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Мозаика-Синтез. Москва 2014. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
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книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
  В работе по образовательной области выделяются следующие направления:  

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
3. Развитие речевого творчества; 

4. Обогащение активного словаря; 

5. Развитие звуковой и интонационной выразительности речи, фонематического 
слуха; 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Методические пособия:  

1. Т. И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Айрис дидактика. 
Москва 2007. 

2. В. Т. Голубь. Графические диктанты 5-7 лет. Москва. Вако 2006. 

3. Т. И. Подрезова. Планирование и конспекты занятий по развитию речи в 
ДОУ. Айрис дидактика. Москва 2007. 

4. Л. Г. Селихова. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные 

занятия. Мозаика-Синтез. Москва 2006. 

5. Г. С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи. Москва. 
Просвещение 1988. 

6. Э. П. Короткова. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

Москва. Просвещение 1982. 
7. С. Ю. Танцюра. Вместе с малышом. Игры и упражнения для развития речи 

детей 2-4 лет. ТЦ Сфера 2015. 

8. Л. Г. Шадрина, Е. П. Фомина. развиваем связную речь. сфера. москва 2012. 

9. А. И. Максаков. «Развитие правильной речи ребенка в семье. Для занятий с 
детьми от рождения до семи лет. Мозаика-Синтез. Москва 2008. 

10.  Большой фразеологический словарь. Млсква. ОЛМА медиа Групп 2011. 

11.  Т. И. Гризик. Подготовка к обучению письму. Москва. Просвещение 2007.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

    В работе по образовательной области выделяются следующие направления:  
1. Изобразительное искусство 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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3. Музыкальное развитие 

Методические пособия: 

1. Дошкольникам о художниках детской книги. Москва. Просвещение 1991. 
2. И. В. Штанько. Воспитание искусством в детском саду. Сфера. Москва 2007. 

3. Е. В. Котова «Развитие творческих способностей дошкольников. Сфера. 

Москва 2010. 

4. Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Москва. Владос 2003. 

5. Т. С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Мозаика-Синтез. Москва 2013. 
6. Т. С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-

7 лет. Мозаика-Синтез. Москва 2015. 

7. А. А. Грибовская. Обучение дошкольников Декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. Москва 2008. 
8. Т. Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников. Москва. Просвещение 2006. 

9. Н. Ходакова. От точки до пейзажа. Москва. Обруч 2012. 
10.  Н. Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Сфера. Москва 2007. 

11.  Л. В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Москва. 

Просвещение 1990. 

12.  Л. В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. Мозаика-Синтез. Москва 2006. 

13.  З. В. Лиштван. Конструирование. Москва. Просвещение 1981. 

14. Л. Г. Горькова. Праздники и развлечения в детском саду. 3-7 лет. Москва. 
Вако 2007. 

15.  Н.В. Бердникова. Большой праздник для малышей. Ярославль. Академия 

развития 2006. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Направления работы с детьми по данной области: 
1. Двигательная деятельность; 



21 
 

2. Становление у детей ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Методические пособия:  

1. М. М. Борисова. Малоподвижняе игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез. Москва 2015. 

2. Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Мозаика-Синтез. Москва 2015. 
3. Л. И, Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Мозаика-Синтез. Москва 2014. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Воронеж 2007. 
5. Н. В. Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. Москва. 

Просвещение 2005. 

6. Л. Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. Москва. Владос. 

1999. 
7. В. И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Москва. Вако 

2008. 

8. В. А. Доскин. Растем здоровыми. Москва. Просвещение 2004. 
9. Т. Г. Карапетова. Формирование ЗОЖ у дошкольников. Волгоград 2012. 

10.  Е. А. Бабенкова. Подвижные игры на прогулке. Сфера. Москва 2011. 

11.  Т. Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 

2-3 лет. Мозаика-Синтез. Москва 2011. 
12.  М. А. Давыдова. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет. 

Москва. Вако. 2007.  

13.  М. А. Рунова. Движение день за днем. Линка-Пресс. Москва 2007. 
14.  Т. Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 

5-7 лет. Мозаика-Синтез. Москва 2011. 

15.  И. А. Ермакова. Мой веселый звонкий мяч. Упражнения с мячом для самых 

маленьких. Литера. Санкт-Петербург 2006. 
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2.2.1. Ранний возраст 

  Ранний возраст (1-3 года)  

  Социально-коммуникативное развитие  
  В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

  – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

  – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
  – дальнейшего развития игры;  

  – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

  В сфере развития общения со взрослыми  
  Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия.  

  Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности.  

  Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и  

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

  В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
  Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.   

  В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
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этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  
  В сфере развития игры  

  Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 

дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

  В сфере социального и эмоционального развития  
  Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

  Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

  Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  
  Познавательное развитие  

  В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
  – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

  – развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  
  В сфере ознакомления с окружающим миром  

  Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
  В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

  Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
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кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

   Речевое развитие  

  В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
  – развития речи у детей в повседневной жизни;  

  – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

  В сфере развития речи в повседневной жизни  
  Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
  Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

  В сфере развития разных сторон речи  

  Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 
на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи.  

  Художественно-эстетическое развитие  

  В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

  – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

  – приобщения к изобразительным видам деятельности;  
  – приобщения к музыкальной культуре;  

  – приобщения к театрализованной деятельности.  

  В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

  Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

  В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

  Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 
с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой 

и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  
  В сфере приобщения к музыкальной культуре  
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  Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов,  экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку.  
  В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

  Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие 

в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

  Физическое развитие  

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

  – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

  – развития различных видов двигательной активности;  
  – формирования навыков безопасного поведения.  

  В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни  

  Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья.  

  В сфере развития различных видов двигательной активности  
  Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики.  

  В сфере формирования навыков безопасного поведения  

  Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 
не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст  

  Социально-коммуникативное развитие  

  В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

  – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

  – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно- социальной компетентности;  

  – развития игровой деятельности;  

  – развития компетентности в виртуальном поиске.  
  В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

  Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят.  
  Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 
личное время).  

  Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
   В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

  У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

  Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 
к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 
за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 
у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности,  

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения. 



27 
 

  Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

  Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность 

и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество.  
  Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями.  

  В сфере развития игровой деятельности  

  Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  
  Познавательное развитие  

  В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

  – развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;  

  – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  
  В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

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

материалами.  

  Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…».  
  Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  
  Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 
свои знания.  

  Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

  В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

  Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.   

  Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей.  

  Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

  Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
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необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 

в социуме.  
  Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 
Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  
  Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

  Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  
  В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  
  Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 
времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение.  
  Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 
три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  
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  Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 
содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

  У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 
короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), 

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

  У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

  Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  
  Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 
вершина угла, грань»).   

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

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

  Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 
(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях.  

  Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п.  

    Речевое развитие  

  В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:  
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  – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

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

  Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

  Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.   
  Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.  

  В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

  Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

  Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 
средств.  
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  Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

  Художественно-эстетическое развитие  
  В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

  – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

  – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   
  – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  
  В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

   Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности. 

   Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

  Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  
  В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

  Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  
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  В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

  В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   
  В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.  
  Физическое развитие  

  В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

  – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
  – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

  – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
  –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

  В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

  Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
  В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте  
  Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

  Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

  Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

  Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
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 2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
  Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
  Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 
игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 
режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

  Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

  При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей 

и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы, методы и средства реализации образовательной области    

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Формы реализации Программы 

 

Дошкольник входит в мир 
социальных отношений 

Развитие ценностного 
отношения к труду 

Формирование основ 
безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 познавательные 

эвристические беседы; 

 чтение художественной 
литературы; 

 игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, 

 поручения (простые и 

сложные, 

эпизодические и 
длительные, 

коллективные и 

индивидуальные); 

 проблемные ситуации; 

 чтение 

художественной 
литературы; 

 рассматривание 

плакатов, иллюстраций 
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подвижные, на снятие 
затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 
повышение 

уверенности в себе и 

своих сила; 

 наблюдения; 
 праздники и 

развлечения; 

 индивидуальные 

беседы; 
 занятия; 

 ситуации общения; 

 инсценирование;  
 проектная деятельность 

 дежурство; 
 коллективный труд; 

 совместные действия; 

 наблюдение 

с последующим 
обсуждением; 

 изобразительная и 

конструктивная 
деятельность; 

 игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 
подвижные); 

  индивидуальные 

беседы 

 

Методы реализации Программы 

 (дошкольник входит в мир социальных отношений) 
  - вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка. 
  - формирования нравственного поведения детей дошкольного возраста: 

практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил поведения; 

показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и старшем 
дошкольном возрасте — и сверстников); овладение моральными нормами в 

совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора. 
- формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста: 

разъяснения конкретных нравственных норм и правил; внушение моральных норм 

и правил; методика организации этической беседы. 

  - стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в дошкольном 
возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; 

коллективная оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравственных 

поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение 
недостойных поступков ребенка. 

Методы трудового воспитания детей:  

  - формирования нравственных представлений, суждений, оценок; решение 

маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, эвристические 
беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 
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  - создания у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной 
деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

Методы формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
  - сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать — со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения 
помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. 

  - моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребенка 

к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. 
  - повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого 

нельзя говорить о прочности усвоения знаний по основам безопасности. 

Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 
формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

  - экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно 
находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений.  

Средства реализации Программы  

 (дошкольник входит в мир социальных отношений) 
- игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 
- культура и искусство. 

 Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство. 
Средства формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 
- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 
- труд; 

- наблюдение 
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  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  Для формирования социально-коммуникативной компетентности дошкольников в 

учреждении реализуется авторская программа Т. И. Даниловой «Светофор», 
методические пособия: «Безопасность на дорогах: азбука дороги», Г. П. Шалаева 

«Дорожные знаки для маленьких пешеходов», наглядно-дидактическое пособие 

«Дорожные знаки»; ежедневно организуется коммуникативный тренинг «Утро 

начинается с улыбки».  

Формы, методы и средства реализации образовательной области 

  «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Формы реализации Программы 
 

Первые шаги в математику 
(сенсорное развитие) 

Ребенок открывает мир 
природы 

Формирование 
первичных 

представлений о себе, 

других людях 

 проекты; 
 загадки; 

 коллекционирование 

 проблемные ситуации 

 обучение в повседневных 
бытовых ситуациях 

(младший возраст); 

 демонстрационные 

опыты; 
 игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 
математическим 

содержанием); 

 занятия; 

 решение проблемных 
ситуаций; 

 свободные беседы 

гуманитарной 
направленности; 

 самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 
 моделирование 

 познавательные 
эвристические беседы; 

 проектная 

деятельность; 

 коллекционирование 
 экспериментирование 

и опыты; 

 игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 
подвижные); 

 наблюдения; 

 акции; 
 индивидуальные 

беседы; 

 чтение 

художественной 
литературы 

 

 

 проекты; 
 наблюдения; 

 занятия; 

 решение проблемных 

ситуаций; 
 индивидуальные 

беседы; 

 наблюдения; 

 чтение 
художественной 

литературы; 

 изобразительная 
продуктивная 

деятельность; 

 коллекции 

 
 

Методы реализации Программы 

 (первые шаги в математику, сенсорное развитие) 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 
примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 
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- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания 
добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её разрешение); 
- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, ориентированного 

на решение субъективно-творческих задач). 

Методы стимулирования активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

  Методы ознакомления дошкольников с природой 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 
целого по отдельным признакам); рассматривание картин, демонстрация 

фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 
словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, 

творческие игры); труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 
  Методы формирования первичных представлений о себе, других людях 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 
новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 
предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Средства реализации Программы (первые шаги в математику) 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 
- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

Средства ознакомления дошкольников с природой 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 
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- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 
Средства формирования первичных представлений о себе, других людях 

- социальная действительность, 

- художественные средства (литература, изобразительное искусство), 

- игрушки. 
Формы работы по краеведению 

- занятия 

- проекты 
- слайдовые презентации 

- виртуальные экскурсии 

- чтение художественной литературы 

- продуктивная и изобразительная деятельность 
- беседы 

- коллекционирование 

- развлечения 
Методы работы по краеведению (см. методы формирования первичных 

представлений о себе и других людях) 

Средства формирования элементарных представлений об истории 

культуре Кузбасса. 

- художественная литература, 

- культурные памятники, 

- комплекты наглядного материала, 
- предметы рукотворного мира, 

- видеофильмы, презентации. 

    В части реализуемой участниками образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста реализуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Ознакомление дошкольников с региональными 

особенностями Кузбасса», а также авторские программы: С. Н. Николаева «Юный 

эколог», В. Н. Матова «Краеведение в детском саду»; методические пособия: 
«Земноводные и пресмыкающиеся», «Весна. Беседы с ребенком», «Расскажите 

детям о деревьях», «Цветы», «Животные России», «Грибы и ягоды», «Как 

появляется бабочка», «Как появляется лягушка», «Как появляется птица», «Злаки в 

картинках», «Ягоды лесные», «Деревья, кусты, грибы», энциклопедия живой 
природы, полная энциклопедия насекомых, «Растительный мир», «История 

человечества», энциклопедия «Народы России», «Народные праздники», «Моя 

родина – Россия».  

Формы, методы и средства реализации образовательной области 

   «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Формы реализации Программы 

- чтение литературного произведения с обсуждением; 
- рассказ литературного произведения с обсуждением; 

- беседа о прочитанном произведении; 
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- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

- речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий; 
- занятия по речевому развитию, обучению грамоте; 

- игры (дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий); 

- литературные досуги; 

- сочинение загадок. 
Методы реализации Программы 

  1) Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

  2) Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 
  3) Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства реализации Программы 

— общение взрослых и детей; 

— художественная литература; 

— культурная языковая среда; 

— изобразительное искусство, музыка, театр; 
— обучение родной речи на занятиях; 

— занятия по другим разделам программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие » (обязательная часть) 

 

Формы реализации Программы 

Изобразительное 

искусство 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 
творчества 

Музыка 

 познавательные беседы 
 виртуальные экскурсии 

 создание коллекций 

 познавательные беседы 
 слушание музыкальных 

произведений 

 наблюдение природных 

 занятия (рисование, 
лепка, аппликация, 

конструирование) 

 экспериментирование 
 игровая деятельность 

 изготовление 

украшений, декораций, 

 занятия (комплексные, 
тематические, 

традиционные) 

 праздники и 
развлечения 

 игровая музыкальная 

деятельность 
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объектов 
 игровая деятельность 

 чтение литературных 

произведений 
 тематические досуги 

 выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 
 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства 

подарков 
 выставки детских 

работ 

 конструирование (по 
модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам) 

 конструирование из 
бросового и 

природного материала 

(театрализованные 
музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 
игры с пением, 

ритмические игры) 

 музыка в других видах 

образовательной 
деятельности 

 пение, слушание 

 игры на музыкальных 

инструментах 
 музыкально-

ритмические движения 

  Методы художественно-эстетического развития   

  1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания. 

  2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

  3) Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, 
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

  4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 
  5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 
  6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

  7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 
  8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

  9) Наглядные: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  
  10) Словесные: беседы о различных музыкальных жанрах. 

  11) Практический - разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

  12) Словесно-слуховой- пение. 

  13) Слуховой- слушание музыки. 
  14) Игровой- музыкальные игры. 

Средства художественно-эстетического развития 

- бумага, 
- различные виды конструкторов (строительные наборы, лего и т.д.), 

- природный и бросовый материал, 

- музыкальные инструменты, 
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- музыкальный фольклор, 

- произведения искусства (музыкальные, изобразительные), 

- эстетическое общение, 
- природа, 

- искусство, 

- окружающая предметная среда, 

- самостоятельная художественная деятельность, 
- праздники. 

Формы реализации Программы 

- занятия, 
- беседы об искусстве, 

- рассматривание объектов, предметов, 

- подгрупповые занятия, 

- индивидуальная работа с детьми, 
- театральные этюды, 

- игры на превращения, 

- театральные постановки, 
- игры- пантомимы, 

- игры на имитацию движений, 

- музыкально-пластические импровизации, 

- мини-сценки, 
- эмоциональные игры, 

- игры с воображаемым предметом. 

Методы реализации Программы 

1. Методы формирования эстетического сознания: метод побуждения к 

сопереживанию, метод формирования эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное, метод убеждения. 

2. Методы организации художественной деятельности — метод приучения, 
упражнения в практических действиях, направленных на внесение 

эстетического начала в быт и поведение. 

3. Методы стимулирования и активизации художественного творчества: метод 
поисковых ситуаций, творческих заданий, методы побуждения детей к 

творческим проявлениям. 

Средства реализации Программы 

- произведения искусства (музыкальные, художественные), 
- эстетическое общение, 

- природа, 

- искусство, 

- окружающая предметная среда, 
- самостоятельная театрализованная деятельность, 

- праздники. 

Часть, формируемая участниками образовательного процессе 

  Для формирования художественно-эстетического развития дошкольников в 

учреждении реализуется программа «Ладушки». Методическое обеспечение: 
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конспекты музыкальных занятий для детей раннего и дошкольного возраста, 

аудиоприложение; пальчиковые игры, стихи, считалки и т.д. 

Формы, методы и средства реализации образовательной области     

«Физическое развитие» (обязательная часть) 

Формы реализации Программы 

 

Двигательная деятельность Становление у детей ценностей ЗОЖ, 

овладение элементарными нормами и 
правилами 

 Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

 Физкультурные занятия 

 Подвижные игры 
 Утренняя гимнастика 

 Корригирующая гимнастика 

 Ритмика 
 Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования 

 Музыкальные занятия 

 Физминутки 
 Физкультурные занятия на прогулке 

 Бодрящая гимнастика 

 беседы 

 проблемные ситуации 

 занятия 

 рассматривание иллюстраций с 
обсуждением 

 закаливающие процедуры 

 
 

 

Методы реализации Программы 

Наглядный:  

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный:  

 Объяснения, пояснения, указания 

 Подача команд, распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический:  

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства реализации Программы 

- Двигательная активность, занятия физкультурой. 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 
- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
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  Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются 

авторские программы А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика», Л. Д. 

Глазыриной «Физическая культура – малышам»; система работы по развитию 
основных движений детей раннего возраста; здоровьесберегающие технологии: 

(медико-профилактические – закаливание, физкультурно-оздоровительные – 

дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 

т.д.); аудиозаписи музыкальных произведений.  
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Овладение родным языком – одно из важнейших приобретений ребенка в 
дошкольном детстве, поскольку речь не дается человеку от рождения. В 

современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения, поскольку от уровня овладения устной связной речью 

зависит успешность обучения в школе, умение общаться с людьми и 
интеллектуальное развитие. 

  С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и основных 

психических процессов. 
  В настоящее время процент дошкольников с различными нарушениями остается 

стабильно высоким.   

  Участниками образовательного процесса в учреждении реализуется авторская 

программа Н. В. Нищевой. Работа ведется с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста и рассчитана на два года обучения. 

  Задачи каждого занятия подразделяются на три группы: коррекционно-

образовательные, коррекционно-развивающие и коррекционно-воспитательные. 
  Содержание работы направлено на коррекцию недостатков в речевом развитии 

детей. 

  Цель коррекционной работы: овладение детьми навыками свободного 

пользования развернутой связной речью.  
  Задачи коррекционной работы с детьми: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыков связной речи. 
5. Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического 

мышления. 

  Прогнозируемый результат: 

1. Формирование правильного произношения в сочетании с развитием дикции. 

2. Обогащение и активизация словарного запаса. 

3. Устранение аграмматизмов в речи детей. 

4. Формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте.  
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  Особенностью организации образовательной деятельности 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 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.  
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 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 
газета, журнал, атрибуты 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. Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

  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).  

  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.  
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  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 в специально оборудованном 

помещении.   
  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  
  -наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, 

игровых, проблемных  

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

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

деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у 
детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

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

явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание  

положительного отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой 
природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми. 
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 2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

  В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

  Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребёнка. 
  Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 
увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 
  Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
  Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
  Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети 
о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

  Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 
таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

1,5-3 года  

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 
личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 
ребенка. 

3-4 года 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
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 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; 

 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: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 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; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 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); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 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: 

 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; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 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: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 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; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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 2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  
  Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

  Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
  Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 
себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

  Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
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  Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

  Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
  Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

    Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

  Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то 
есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей.  

  Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  
  Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи.  
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  Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).  
  Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

  Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  
  Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 
передавая детям дополнительный опыт. 

  Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, 
хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка 

к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  
  В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

  Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 
мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

  Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 
праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

  Условия работы с родителями 

 Целенаправленность, системность, плановость; 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

  Методы изучения семьи 

 Анкетирование; 

 Наблюдение; 

 Посещение семьи; 

 Обследование семьи с помощью проективных методик; 

 Беседа с ребенком; 
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 Беседа с родителем. 

  Формы работы 

 Общие, групповые родительские собрания; 

 Совместное проведение занятий, досугов; 

 Педагогические консультации и беседы; 

 Клуб по интересам: национальные традиции, молодая семья; 

 Участие родителей в мероприятиях ДОУ, участие в подготовке и проведении 

детских праздников и развлечений; 

 Совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов 
ДОУ; 

 Дни презентации ДОУ, дни открытых дверей. 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 
- социологический опрос 

 

- интервьюирование 

 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По 

необходимости 

По 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды 
- оказание помощи при 

проведении ремонтных работ 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 
Ежегодно  

В управлении ДОУ - родительский комитет, Совет 

ДОУ 

- педагогический совет 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим» 

- памятки 

- работа сайта ДОУ 
- консультации, семинары, 

практикумы, конференции 

- распространение опыта 

семейного воспитания 
- родительские собрания 

- оформление стенда для 

родителей «Капельки «Росинки» 

Постоянно 
 

 

 
 

 

1 раз в квартал 

1 раз в неделю 
По годовому 

плану 

 

 
1 раз в квартал 

Ежемесячно  

В воспитательно- - Дни открытых дверей 1 раза в год 
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образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья 
- Недели творчества 

- совместные праздники, 

развлечения 
- встречи с интересными людьми 

- семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу» 
- семейные гостиные 

- участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- участие в проектной 
деятельности 

1 раз в квартал 
2 раза в год 

По плану 

По плану 
1 раз в квартал 

 

 

По плану 
 

2-3 раза в год 

 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением. 
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2.8. Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

  Проблема детского сада рано или поздно возникает в каждой семье. Детский сад – 
это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Из привычного мира семьи 

дети попадают в совершенно новые условия. 

  Вступая на первую ступеньку своего развития, малыш испытывает стресс. Очень 

сложно пережить расставание с родителями, освоить непривычную обстановку, 
влиться в коллектив незнакомых детей и взрослых. У ребенка начинается другая 

жизнь с новыми правилами и отношениями. 

  Привыкание ребенка к новым для него условиям называют адаптацией. 
  Адаптация – это процесс вхождения ребенка в новую для него среду и 

болезненное привыкание к ее условиям, а для ребенка детский сад, несомненно, 

является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, 
характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей 

ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в 

дошкольном учреждении, т. е. каждый ребенок привыкает по-своему. 
  Программа адаптации детей к дошкольному учреждению разработана с учетом 

индивидуальных психических и физиологических особенностей детей раннего 

возраста.  

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы поведения, игры, наглядно 

– действенное мышление. 
  Развитие предметной деятельности связано с усвоением действия с предметами. В 

ходе совместной предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Речь становится средством общения со сверстниками. Появляются действия с 
предметами – заменителями. Появление собственно изобразительной деятельности  

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изображать какой – либо предмет. Совершенствуется слуховое восприятие, 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но с искажением. Начинает складываться и произвольность поведения. Ранний 

возраст заканчивается кризисом трех лет. 

  Приоритетом Программы является взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса. Данная Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку.  

  Ведущая цель Программы -  создание благоприятных условий для успешной 

адаптации детей; оказание помощи детям, родителям и педагогам в период 
адаптации к условиям ДОУ. 

  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, режимных моментов. 
  Достижение цели программы возможно через решение задач: 
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 организация рационального режима дня в группе, обеспечивающего 

комфорт каждому ребенку; 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего дошкольного 

возраста в период адаптации к детскому саду, через включение в активные виды 

деятельности; 

 закладывать основы доверительного отношения к окружающим 

взрослым; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 пробуждение у детей эмоциональной отзывчивости к окружающей 

действительности. 

  Содержание психолого-педагогической работы по адаптации детей раннего 
дошкольного возраста к дошкольному учреждению ориентировано на 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Таким образом, 

Программа включает работу с: воспитанниками, поступающими в ДОУ, их 
законными представителями, сотрудниками учреждения. Вся работа организуется 

по плану   

Адаптационный режим 

№ Мероприятия и 

рекомендации. 

Детский сад 

 

Родители 

(соблюдение 

режима, 

направленного на 

облегчение 

адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий). 

 

Укороченное время пребывания 

в ДОУ. 

Соблюдение режима 

дня дома и в 

дошкольном 

учреждении. 

2 Питание 
 

Питание, традиционное в ДОУ, 
согласно рекомендациям 

педиатра. 

Сохранение 
привычного способа 

питания. 

3 Закаливание. 

 

Щадящие процедуры в 

закаливании. 

Процедуры дома. 

4 Образовательная 

деятельность  

Занятия в форме совместной 

игровой деятельности взрослых 
и детей, соответствующих 

возрасту и развитию ребенка, 

при отсутствии негативной 

реакции ребенка. 

Включение в 

домашний режим 
некоторых   методов 

воспитательно-

образовательной 

работы: 
рассматривание, 

чтение и т.п. 

5 Профилактические Не раньше окончания - 
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прививки 
 

адаптации. 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

 

По рекомендации врача. Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

медицинских 
работников 

7 Диспансеризация При необходимости. - 

8 Симптоматическая 
терапия 

По назначению врача- комплекс 
витаминов. 

 То же 

 

  Результаты прохождения адаптации к дошкольному учреждению воспитанниками 

фиксируются в адаптированных адаптационных листах. 

  Подготовка к школьному обучению. Важнейшая задача, стоящая перед ДОУ – 
всестороннее развитие личности ребенка и подготовка детей к школе. 

  Выделяем три основные линии, по которым должна вестись подготовка к школе: 

Во-первых, это общее развитие. К тому времени, когда ребенок станет 
школьником, его общее развитие должно достичь определенного уровня. Речь идет 

в первую очередь о развитии памяти, внимания и особенно интеллекта.  

Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. У ребенка 

дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое внимание и 
хорошая память, но произвольно управлять ими он еще как следует, не умеет. Он 

может надолго и в деталях запомнить какое-то событие или разговор взрослых, 

возможно, не предназначавшийся для его ушей, если он чем-то привлек его 
внимание. Но сосредоточиться сколько-нибудь длительное время на том, что не 

вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. А между тем это умение 

совершенно необходимо выработать к моменту поступления в школу. Равно как и 

умение более широкого плана – делать не только то, что тебе хочется, но и то, что 
надо, хотя, может быть, и не совсем хочется или даже совсем не хочется; 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. Имеется в виду не тот 

естественный интерес, который проявляют ребятишки-дошкольники к школе. Речь 
идет о воспитании действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать 

побудительной причиной их стремления к приобретению знаний. Формирование 

мотивов учения и положительного отношения к школе – одна из важнейших задач 

педагогического коллектива детского сада и семьи в подготовке детей к школе.  
  Работа по формированию у детей мотивов учения и положительного отношения к 

школе направлена на решение трех основных задач: 

1. Формировать у детей правильные представления о школе и учении; 
2. Формировать положительное эмоциональное отношение к школе; 

3. Формировать опыт учебной деятельности. 

  Формы и методы работы, используемые для решения этих задач: экскурсии в 

школу, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов школьной 
тематики, рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по 
ним, рисование школы и игра в школу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1 Материально-техническое обеспечение основной 

образовательной программы дошкольного образования 

  Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации тип 
её работоспособности 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима 
  

В учреждении организован пропускной 
режим (Приказ по Учреждению), 

входная дверь оснащена магнитным 

замком с домофоном 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 

на 1 этаже здания 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана на 
этажах помещения. 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии. Доступ свободный, 

в наличии световые указатели выхода. 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 
металлический, имеются металлические 

ворота с навесными замками, калитка.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности завхоз ДОУ. 

Ответственный за электрохозяйство 
завхоз ДОУ. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 
заведующий ДОУ, завхоз, старший 
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воспитатель. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, 
воспитатели групп 

Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 

с возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Мастерская», 

«Пожарники», «Школа» и т.д. 

Центр искусства и творчества - 6 

Центр литературы - 6 
Центр строительства - 6 

Центр драматизации - 6 

Центр экологии и экспериментирования 
- 6 Игровой центр - 6 

Центр музыкального развития - 6 

Центр патриотического воспитания - 6 

Центр физкультуры и оздоровления - 6 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      
В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  

Водонагреватели-6. 
Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 
мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый 
и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых 

помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за 
растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений. 
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Подборки методической литературы, 
методических разработок 

Диагностический материал 

Нормативная документация воспитателя 
Паспорт группы.  

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены двухъярусные 
кровати и отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 
дорожки. 

Подборка медиатеки с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 
Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 

кабинки. В умывальной комнате 

отдельные раковины для детей и 
взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. 

В группе раннего возраста отдельные 
кабинки, отдельные раковины на детей 

и взрослых, ячейки для полотенец, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 

Музыкально-физкультурный зал 
Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 
музыкально-художественной 

деятельности 

Пианино, электронное пианино 
Музыкальный центр-1, DVD-плеер-1 

Телевизор-1, мультимедийное 

оборудование. 

Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 
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Праздники, утренники, развлечения, 
досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу 
искусств 

Кружковая работа: 

вокальная, танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 
непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 
деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 
педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, 

концерты. выставки и другие 
мероприятия для родителей 

 

Совместная образовательная 
деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 
Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 
физкультурные праздники, досуги и 

Зеркала 
Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков 

с музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 

3 гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, бревно, 
3 спортивные скамейки, баскетбольные 

щиты, ленты, гимнастические палки, 

канат-1, гимнастическое бревно-1 
ребристые доски-1, маты-1.  

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 
подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 
бадминтона. 
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развлечения Подборка медиатеки с комплексами 
утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 
пособий 

Более подробно –паспорт 

физкультурного зала. 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 
Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 
Аксессуары 

Оформление к праздникам 

Елочные украшения, новогодние 

игрушки, искусственная ель - 2 

Методический кабинет 
Организация консультаций, 

семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 
учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов 
Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 
Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической 
литературы, методических разработок 

и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 
Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 
Создание мультимедийных презентац

ий, слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 
публикациям в СМИ 

Библиотека педагогической, 
психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 
Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий 

и литературы 

Нормативно-правовая документация 
Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами 

Учебный план 
Расписание 

образовательной деятельности с детьми, 

дополнительного образования 
(кружковой работы), циклограммы 

деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 
Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 
Копии аттестационных листов, 
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Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 
документов (архив) 

Консультативная работа с 

родителями 

  

дипломов об образовании, свидетельств 
о повышении квалификации педагогов 

Стенд «Для вас, педагоги» 

Пособия для образовательной 
деятельности с детьми: компьютер-1, 

принтер-1, ноутбук – 1, фотоаппарат-1, 

видеокамера -1, ламинатор-1, 

брошюратор -1 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 
Профилактическая оздоровительная 
работа с детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи 
Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 
Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

  

 

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, 
тонометр, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 
кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 
Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные виды 

гимнастик, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; 
световоздушные ванны 

Консультативная работа с 

родителями 

 

6 прогулочных участков (у каждой 
возрастной группы свой участок): 

беседки, качели, песочницы, скамейки, 

цветники, экологическая тропа. 
 

. 
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Совместные прогулки с родителями 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 
развлечения 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей 
по развитию физических качеств и 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с 
родителями 

Сетка для игры в волейбол, турник, 
бревно для равновесия, массажная 

тропа, гимнастическая стенка, турник  

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 
деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 

 
Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, 

клумбы, цветники, экологическая тропа, 
тропа здоровья 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

В него включают: 
 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные, электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности.  

Перечень средств обучения и воспитания. 

В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные, электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в 
ДОО. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 
электронными устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 
серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр; 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 
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устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 
бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, микроскопы 
 строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», «Репейник», легкий модульный 

материал; 
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 
-дидактический материал: демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей; 

наглядно-дидактические пособия: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт и т.д.; 
настольно-печатные игры и т.д. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 
(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы 

Технические 

средства обучения 

Компьютер – 2, ноутбуки – 1, принтер - 2, музыкальный центр 

- 2, магнитофоны - 4, телевизоры — 6, мультимедийное 

оборудование - 1 
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Перечень УМК 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или 

иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении 

 

п/п Наименование  Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

1.  Общие 

аспекты 

дошкольного 

воспитания 

Н.С.Голицина. Организация и содержание работы старшего 

воспитателя ДОУ. – М.: «Издательство скрипторий 2003», 

2008.-104 с.  

2.  К.Ю.Белая. Педагогический совет в дошкольном 

образовательном учреждении: Подготовка и проведение. – 
М.: ТЦ Сфера, 2009.-48с. 

3.  Л.В.Минкевич. Тематические советы в дошкольном 

учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012-

128с. 

4.  Практические семинары и тренинги для педагогов. – Вып.1 

Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие/авт.-
сост. Е.В.Шитова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014.-

171с. 

5.  Голицина Н.С. Система методической работы с кадрами в 

дошкольном образовательном учреждении. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005-80с. 

6.  Голицина Н.С. Организация и проведение тематического 

контроля в дошкольном образовательном учреждении. - М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2006-112с. 

7.  Контроль воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ/Автор-составитель О.А.Скоролупова. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009-160с. 

8.  Тематический контроль в дошкольном образовательном 

учреждении/Автор-составитель О.А.Скоролупова. - М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2005-112с. 

9.  Мониторинг в современном детском саду: Методическое 

пособие / Под ред. Н.В.Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

64с. 

10.  Цквитария Т.А. в помощь старшему воспитателю. Книга 1: 

Планирование и контроль. – М.: ТЦ Сфера, 2015-128с. 

11.  Педсоветы, семинары, методические объединения в ДОУ: 

практическое пособие для старших воспитателй, 
руководителей, студентов педагогических колледжей и 

вузов / Н.В.Елжова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

342, 91)с. – (Сердце отдаю детям) 
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12.  Контроль функционирования и развития ДОУ: 
Методические рекомендации / Авт.-сост.: М.В.Корепанова, 

И.А.Липчанкская. – М,: ТЦ Сфера, 2007. – 80с. 

13.  Педагогические советы / авт.-сост. И.М.Бушнева (и др.). – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 250с. 

14.  Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного 

образования: Разработка образовательной программы ДОУ. 
- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.-172с. 

15.  Самоаттестация дошкольного образовательного учреждения 
/ М.Л.Корочкина. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 56с. 

16.  Создание условий для реализации основной 

образовательной программы ДОО. Годовое планирование / 

авт.-сост. В.В.Ужастова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 98с. 

17.  Мониторинг профессиональной деятельности педагога 

ДОУ: диагностический журнал / Ю.А.Афонькина. – 
Волгоград: Учитель, 2014.-115с. 

18.  Физкультурные праздники в детском саду / Наталия 

Луконина, Любовь Чадова. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2007.-128с. 

19.  Как организовать работу с детьми летом. Ч.2. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012.-128с. 

20.  Инновационная деятельность в ДОУ: програм.-метод. 

Обеспечение: пособие для рук. И адм. Работников / 
И.А.Урмина, Т.А.Данилина. – М.: Линка-Пресс, 2009.-320с. 

21.   Индивидуализация образования: правильный старт: учебно-

методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений/ Л.В.Свирская. – М.: Обруч, 

2011-240с. 

22.  Смотрим и рисуем мультфильмы. Методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2013.-128с. 

23.  Игнатьева Н.М. Организация предметно-развивающей 

среды в группах раннего возраста: - Кемерово МОУ ДПО 

«Научно-методический центр», 2005-40с. 

24.  Праздник целый день: новые подходы к проведению 

праздников в детском саду (осень-зима). – М.: Чистые 
пруды, 2007.-32с. 

25.  Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ: 
методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.-128с. 

26.  Современные подходы к планированию образовательной 

работы в детском саду: справочно-методические материалы 

/ сосот. Н.Б.Вершинина, Т.И. Суханова. – Волгоград: 

Учитель, 2010.-111с. 

27.  Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы 
и методы. – М.: ТЦ Сфера, 2007.-96с. 
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28.  Козлова А.В., Дешиулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: 
Диагностика, планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2004.-112с. 

29.  Щетинина А.М. Учим дошкольников думать: игры, занятия, 

диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2011.-128с. 

30.  Нифонтова А.В. Учим детей разрешать конфликт. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011.-128с. 

31.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-160с. 

32.  Интеграция содержания образования в ДОУ/сост.: 

О.В.Абрамова, А.И.Белявская, Л.П.Гинтер (и др.) – 

Кемерово: изд-во МБОУ ДПО «НМЦ», 2016.-108с. 

33.  Оценка результативности и качества дошкольного 
образования. Научно-методические рекомендации и 

информационные материалы / Никитина С.В., Петрова Н.Г., 

Свирская Л.В. – М.: Линка-Пресс, 2008.-224с. 

34.  Иванова Е.Ю., Кулакин Г.К., Антонов Ю.Е. Выплаты 

компенсаций родительской платы за содержание ребенка в 
ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.-96с. 

35.  Семейный и родительский клубы в детском саду. 

Методические рекомендации / Под ред.Н.В.Микляевой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012.-128с. 

36.  Поддъяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие 

ребенка от рождения до 6 лет. Новый взгляд на детство. – 
СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 

Образовательные проекты, Речь; М.: Сфера, 2010.-144с. 

37.  Богославец Л.Г., Давыдова О.И. Тайм-менджмент в работе 

образовательных учреждений. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012.-128с. 

38.  Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – 
М.: ТЦ Сфера, 2007.-80с. 

39.  Система контроля и методическая работа в дошкольном 
образовательном учреждении / Н.В.Елжова. изд 2-е – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007.-264с.  

40.  Скорая помощь для старшего воспитателя / Н.В.Елжова. изд 

2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2014.-287, (1) с.: ил. – (Сердце 

отдаю детям) 

41.  Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009.-96с. 

42.  Методическая работа в ДОУ. Эффективные формы и 
методы: метод.пособие / Н.А.Виноградова, Н.В.микляева, 

Ю.Н.Радионова. – М.: Айрис-пресс, 2008.-192с. 
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43.  Белая К.Ю. От сентября до сентября: рекомендации 
заведующим и старшим воспитателям детских садов к 

планированию учебно-воспитательной, методической 

работы на год. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 
1998.-176с. 

44.  Лукина Л.И. Безопасность ДОУ: Методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2007.-144с. 

45.  Пенькова Л.А., Калинкина В.М., Казакова В.Н., Сереброва 

Д.В. Менеджмент в практике дошкольного учреждения. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007.-80с. 

46.  Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное 

развитие детей в ДОУ: Методическое пособие.- М.: ТЦ 
Сфера, 2008.-128с. 

47.  Т.Н.Доронова. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных 
образовательных учреждений – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.-

232с. 

48.   Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в 

дошкольных образовательных учреждениях. – Волгоград: 
Учитель, 2007.-156с. 

49.  Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ: Трудности, 
ошибки, пути преодоления. – М.: ТЦ Сфера, 2008.-64с. 

50.  Возрастно-психологические и организационно-

методические детерминанты развития дошкольников. / под 

общей редакцией И.С.Морозовой, О.Ф.григорьевой. – 

Кемерово: МБОУ ДПО «НМЦ», 2012.-220с. 

51.  Конвенция о правах ребенка. – М.: КНОРУС, 2013. – 32с. 

 

Перечень художественной литературы для детей 

1. Хрестоматия для старшей группы. 

2. Если мы – мальчишки, то мы – богатыри. 

3. Веселые стишата малышам. 
4. Сказки о богатырях малышам. 

5. Коллекция зарубежных сказок. 

6. Заюшкина избушка и другие сказки. 

7. Лисичка со скалочкой. 
8. Лисичка-сестричка и серый волк. 

9. Руковичка. 

10.  В большом деле и маленькая помощь дорога. 
11. Любимые потешки малышам. 

12.  10 сказок малышам. Мама для мамонтенка. 

13.  Мифы Древней Греции. Боги и герои. 

14.  К. Чуковский. Мойдодыр. 
15.  К. Чуковский. Путаница.  

16.  Е. Честняков. Чудесное яблоко. 
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17.  Э. Успенский. Следствие ведут колобки. 

18.  А. Толстой. Лучшие произведения для детей. 

19.  В. Сутеев. сказки и картинки. 
20.  А. С. Пушкин. Сказки. 

21.  М. Пришвин. Лисичкин хлеб. 

22.  Ш. Перро. Волшебные сказки. 

23.  Г. Остер. Зарядка для хвоста. 
24.  Н. Носов. Фантазеры. 

25.  В. Маяковский. Стихи детям. 

26.  С. Маршак. Стихи для любимых детей. 
27.  С. Маршак. Стихи. 

28.  Д. Н. мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки. 

29.  И. Крылов. Басни. 

30.  С. Козлов. Ежик в тумане. 
31.  П. Ершов. Конек-горбунок. 

32.  Книга джунглей. 

33.  Сказки братьев Грмм. 
34.   Гримм. Сказки. 

35.  А. Волков. Волшебник Изумрудного города. 

36.  В. Важдаев. Не сегодня, не вчера это было… 

37.  З. Александрова. Стихи. 
38.  Курочка Ряба. 

39.  Умываются зверята. 

40.  Т. Коти. В гостях у бабушки. 
41.  Е. Пыльцина. Маленькая белочка. 

42.  Забавные малыши. 

43.  Песенки. 

44.  С. Козлов. Ежик в тумане. 
45.  Е. Чарушин. На нашем дворе. 

46.  Зимние песенки. 

47.  Курочка моя. 
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3.3 Режим дня 

 Режим дня — точно размеренный распорядок действий на день.  Режим 

ежедневной организации жизни и деятельности детей в МБДОУ № 70 «Детский 
сад общеразвивающего вида» разработан с учетом документов: 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации: от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. №1153 «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

Режим дня 

(составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду) 

Режимные моменты Возрастные группы 

Группы 

раннего 

возраста 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 
самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00 – 8.25 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.10-8.16 8.20-8.28 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.05-8.30 8.20-8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.30– 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

образовательной 
деятельности  

8.30-9.00 

9.08-9.16 

(по 

подгруппам) 

8.50-9.00 8.50– 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Занятия  

 

9.00-9.08 

9.08-9.16 

(по 

подгруппам) 

9.00-9.15; 

9.25-9.40 

9.00 – 9.20; 

9.30-9.50 

9.00 – 9.25; 

9.35 – 

10.00; 

10.10 – 

10.35 

 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.16-9.30 9.40-10.10 9.50-10.20 10.35-10.45  10.50-11.05 

Прогулка 9.50-11.20 10.10 –11.40 10.20-11.50 10.45-12.15 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, 
чтение художественной 

литературы, игры 

11.20-11.40 11.40-12.00 11.50 –

12.10 

12.15 – 

12.20 

12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.00-12.30 12.10 –

12.40 

12.20 – 

12.50 

12.50 – 

13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.20-15.20 12.30-15.00 12.40 –

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00-15.00 
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Постепенный подъем, 

воздушные, закаливающие 

процедуры 

15.20-15.30 15.00-15.15 15.00 –

15.15 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.25 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.40 15.15-15.30 15.15 –

15.50 

15.20 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

Занятия  15.40-15.50 

 

15.40-15.55 16.00-16.20 15.40-16.05 

(кружковая 

работа) 

15.40-16.10 

(кружковая 

работа) 

Игры, совместная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.20 15.55-16.15 16.20-16.30 16.05 – 

16.40 

16.10-16.30 

Прогулка 16.20-17.50 16.25-17.55 16.30-18.00 16.40 – 

18.00 

16.30 – 

18.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

17.50-18.00 17.55-18.10 18.00-18.10 18.00 – 

18.15 

18.00 – 

18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.25 18.10-18.30 18.10-18.30 18.15 – 

18.30 

18.20 – 

18.35 

Совместная деятельность, 

игры, уход детей домой 

18.25-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18-30-19.00 18.35-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.30 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.15 19.00-20.15 

Возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические 
процедуры 

19.30-20.30 20.00-20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 20.15-20.45 

Ночной сон 20.30-7.00 

(7.30) 

20.30-7.00 

(7.30) 

20.40-7.00 

(7.30) 

20.45-7.00 

(7.30) 

20.45-7.00 

(7.30) 

 

Особенности организации работы в летний период 

В летний оздоровительный период время пребывания воспитанников на свежем 

воздухе: 

1.  Увеличивается за счет переноса организационно-педагогической 
деятельности на участок; 

2. Увеличивается продолжительность дневного сна на 30 мин 

Режим дня Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные 

группы 

Прием детей 
самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.30 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
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Самостоятельная 
деятельность, игры 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-11.20 

 

9.00-11.50 

 

9.00-12.10 

 

9.00-12.25 

 

9.00-12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.20-11.40 11.50-12.20 12.10-

12.30 

12.25-

12.40 

12.35-

12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.20-12.50 12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.45-

13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.30 12.50-15.30 13.00-

15.30 

13.10-

15.30 

13.10-

15.30 

Бодрящая гимнастика, 
воздушные и водные 

процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-
15.45 

15.30-
15.40 

15.30-
15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-

15.55 

15.40-

15.50 

15.40-

15.50 

Чтение художественной 

литературы, игры, 
самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.30 16.00-16.30 15.55-

16.35 

15.50-

16.40 

15.50-

16.40 

Подготовка к прогулке. 

прогулка 

16.30-17.00 16.30-17.05 16.35-

17.10 

16.40-

17.15 

16.40-

17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 17.05-17.25 17.10-

17.25 

17.15-

17.30 

17.20-

17.35 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

17.20-19.00 17.25-19.00 17.25-
19.00 

17.30-
19.00 

17.35-
19.00 

 

Двигательный режим для детей 1-ой младшей группы (2-3 года) 

№ Виды двигательной 

активности 

Дни недели  

Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные занятия 

(согласно расписанию) 

 10  10 10 30 

3 Музыкальные занятия 

(согласно расписанию) 

10  10   20 
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4 Физкультурные 
упражнения на прогулке 

10 10 10 10 10 50 
мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 
прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1 ч. 40 

мин. 

6 Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 

7 Игры-хороводы, игровые 
упражнения 

10  10   20 

9 Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц  

Итого в неделю 1ч 03м 53 м 1ч 03м 53 м 1ч 03м 5ч 26м 

 
Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ Виды двигательной 

активности 

Дни недели  

Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 30 

2 Физкультурные занятия 

(согласно расписанию) 

15-20  15-20  15-20 60 

3 Музыкальные занятия 
(согласно расписанию) 

 15-20  15-20  40 

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 
утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

Итого в неделю 1ч 26 

м 

1ч 26 

м 

1ч 26 

м 

1ч 26 

м 

1ч 26 

м 

7ч 

10м 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ Виды двигательной 

активности 

Дни недели  

Пт. Всего Пт. Всего Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 1ч 15м 

2 Физкультурные занятия 

(согласно расписанию) 

25-30  25-30  25-30 1ч 30м 

3 Музыкальные занятия  25-30  25-30  1ч 30м 
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(согласно расписанию) 

4 Физкультурные 
упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч15м 

5 Подвижные игры на 
прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 
прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 30м 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения 
(самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25  25 1ч 10м 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

хоккей теннис)  

 15  15  30 

11 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

Итого в неделю 2ч12,5
м 

2ч2,5м 2ч12,5
м 

2ч2,5м 2ч12,5
м 

10ч42,
5м 

 
Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 9.00 

часов. Продолжительность занятий: 

 в 1-ой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8-10 минут; 

 во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 15-20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

 в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 25-30 минут.  

 В середине занятия статического характера педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами занятий составляют не менее 10 
минут. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления 

развития 
Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие.  
 Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём).  

 Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

 Спортивная площадка. Игровые участки. 

 Медицинский блок. 
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2. Познавательно –

речевое развитие 
 Учебная зона в каждой группе. 

 Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных 
группах).  

 Библиотеки детской литературы в группах. 

 Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

 Уголки природы (во всех возрастных группах). 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальный зал. 

 Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

 Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 

 Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

 «Полочка красоты» 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Кабинет психолога. 

 Уголки в каждой группе «Здравствуй я пришёл». 

 Зона сюжетно-ролевых игр. 

Речевое развитие  Кабинет учителя-логопеда; 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Иллюстрации к художественным произведениям; 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту 

литературой;  

 Игры и пособия для развития речи 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

  Содержание данного подраздела ООП ДО тесно связано с организацией 
культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации жизни 

детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на 

образование и развитие ребёнка и основывается не традициях конкретной ДОО. 

  Описание данного раздела должно быть связано с характеристикой организации 
различных культурных практик, значимых для всех участников образовательных 

отношений. 

  В данном подразделе указывается цикличность организации мероприятий 
культурно-досуговой деятельности, их место в режиме дня. При необходимости 

они указываются и для части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Примерный перечень развлечений и праздников: 
Группа раннего возраста 

  Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

  Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

  Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

  Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 
  Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

  Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

  Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

  Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа  

  Праздники. Новогодняя елка, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник», 

День защитника Отечества. 
  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». 
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  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  

  Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», 8 марта, День защитника 
Отечества; 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 рус. нар. сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Руковичка», «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  

  Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», 8 марта, День защитника 

Отечества, День Победы; 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 театров. 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 песню», «Слушаем музыку», «Веселые ритмы». 
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  Спортивные развлечения. «Подвижные игры», «Веселые старты», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

  Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.   

  КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Подготовительная к школе группа  

  Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», Международный женский 

день, День защитника Отечества, День Победы, «Проводы в школу»; праздники 

народного календаря. 
  Тематические праздники и развлечения. «Весёлая 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 чудесный, город древний», «Зима-волшебница». 

  Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 
  Концерты. «Песни о моем городе», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

  Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и т.д. 

  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.   

  КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, родного 
города; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие 

в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в 

шахматы» и т.д. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группах раннего возраста 

  Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 
  Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 
  Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 
  Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это 

связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 
  Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 

  Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 
раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение 
мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших 

игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 
зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых 

углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

  Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены 
на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершении игры. 

  Для удобства и рациональности использования группового помещения 
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 
малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 
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возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия. 

  В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 
предметно—развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 
— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 
— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

  Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть 

иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 
может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных 

игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

  Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных 

видах движений. 

  При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны 

должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группах дошкольного возраста. 

  Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов 

и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 
музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего 

сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.  

  Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ 

в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или 
прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 
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пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

  Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

  В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-
психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) 

могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 
помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и 

клип-арта. 

  В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества 

детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии 
необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную 

комнату. Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с 

детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 
уважения к труду людей. 

  Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. 

Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 
  Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 
  Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 
условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 
создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
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— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей. 

  Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 
  Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 
  Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 
  Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 
продуктов создается детьми в течение дня. 

  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
2-я младшая группа 

  Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи 
с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода 

малышей в детский сад. 

  Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном 
труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком 

воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для 

одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 
  У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 
среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив 

игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно 
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широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 

рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети 

пространства должны быть свободными. Для стимулирования двигательной 
активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим 

спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например, 

пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные 

столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас 
или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и 

нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию 
ходьбы. 

  Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы 

обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких 
несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно 

извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 
(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

  Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 
  Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и 
т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для 

развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне 

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного 

раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть 

доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 
самостоятельности. 

  Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой 

блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, 
оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий 

бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам 

возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 
  Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 
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Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику 

воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь 

несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины 
рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые 

предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-

забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 
камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы). 

  Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 
Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие 

игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами 

моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на 
ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, 

стоя у стены, лежа на полу. 

  Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 
рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего 

иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 

рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не 

осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и 
перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: для 

такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или 

специальные краски. 
  Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение 

к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок 

может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и  
журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на 

порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту 

проблему педагогически верно. 
  Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в 

своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей 

прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста 
(дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка 
на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное 

во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не 

менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать 
свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 
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свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

Средняя группа 

  В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 
  Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, 
что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех 

местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на 

стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними 
руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

  Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 
полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 

игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 
игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу…  

  Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть 

куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, 
зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони 

взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного 
игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

  Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 
кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, 

любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно 

использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, 
заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые 

границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. 
  Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 
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пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

  Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 
игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические 

наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и 

создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

  Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой 
целью в группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы 

и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 
веществами можно нюхать. 

  В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 
предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), 

на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», 

пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 

15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 
возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

  Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему 

примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и 

представлены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации 

процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных 
зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, 

планирования, целеполагания. 

  В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 
обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно 

графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как 
ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, 

вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 
  В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: 
должны быть представлены не только художественная, но и познавательная и 

справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 
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Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. 

  В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

  В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом 
может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на 

специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, 

фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», 

«Я плачу и смеюсь»). 
Старшая и подготовительная группы 

  При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать 
себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 
окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

  Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса 
к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и 

другими видами искусства. 
  Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы 
дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год 

менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут 

небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 
окрашенные или оклеенные пленкой. 

  Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 
содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

  В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 
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оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и 

крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько 

дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона 
и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, 
скотч, фломастеры и другие материалы. 

  Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие 

сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 
бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. 

  В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 
бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск 
девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. 

  Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные 
игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для 
детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 

взрослого. 

  Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 
которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. 

  Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество 
картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, 

выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 
  Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
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фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные 

карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа 
из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с 
помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

  Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 
тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

  При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, 

например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших 
дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с 

использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую часть 

оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными 
материалами. 

  Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и 
настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы 

разнообразные схемы- образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных 
сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. 

  Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 
  Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, 
подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель 

поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. 
  У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка 

группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 
повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. 
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  Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 
ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать 

очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными 

способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для 

этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется 
карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на 

стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 
  Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто 

выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, 
кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми 

какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться…», «Мой 
любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», 

«Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы 

необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную 
газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают 

их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

  Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 
вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из 

ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную 

пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку 

и т. п. 
  Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг 

страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным 
местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали 

дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и 
их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 

Петровская ассамблея). 

  В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, 
возможно; «–» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых 

дети конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор 
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эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены 

в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

  Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 70 «Детский сад общеразвивающего вида» 

предназначена для работы с детьми от 2 года до 7 лет. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, 

ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы 

и ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического 

коллектива. 

  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

  Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 педагогическая студия,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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