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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

    Наименование программы: Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка» 

      Краткое наименование программы: Образовательная программа 

 

     Основная образовательная программа – это нормативно управленческий документ 

дошкольной образовательной организации, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

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

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

    Программа направлена на:  создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Программа разработана в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа создавалась на основе следующих документов и программ: 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее – Программа) 

Примерной программой «Радуга» Е.В.Соловьевой 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст.14) 

Срок реализации программы: 6 лет 

           Форма обучения: очная 
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1.1. Цели   и задачи  реализации Программы 

 

Программа реализует цели, определенные ФГОС ДО: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования;  

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа состоит из 2 частей: обязательной части Программы и части,  

формируемой участниками образовательных  отношений 
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- обязательная часть, составляет не менее 60% объема программы  

- часть,  формируемая участниками образовательных  отношений не более 40% программы 

        Обязательная часть Программы построена  на основе примерной основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» (автор: 

Е.В.Соловьева) – (далее – «Радуга»), которая направлена на решение основных задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни; 

- своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей; 

             - предоставление каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Часть,  формируемая участниками образовательных  отношений включает 

различные  направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

вариативных (парциальных, рабочих и авторских программ)  

 

 Наименование 

программы 

Цель,  задачи 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста», 

Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева. 

Цель. Формирование у детей знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности 

Задачи. Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях 

2. «Экология для малышей»,  

автор  

Е.В. Гончарова 

Цель: экологическое развитие детей 

Направлена на подготовку дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к решению локальных и 

региональных экологических проблем, развитие у 

детей потребности в здоровом образе жизни, 

воспитание экогуманнистического отношения к 

природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО. 

3. Программы «Шахматы, 

первый год», автор И.Г. 

Сухин  

 

 

Обучение дошкольников принципам шахматной игры, 

воспитание у них интереса и любви к этой игре и 

подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням 

развития; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, 

формирования общей культуры посредством обучения 

игре в шахматы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Нравственно - 

патриотическое 

воспитание 

Программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин) 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст.14) 

Срок реализации программы: 5 лет 
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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 РФ 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 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 
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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 

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 должна разработать 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, 
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климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

 

1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(характеристики особенностей развития детей раннего  и  дошкольного возраста) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты еѐ развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

           

                        1-2 года 

Эмоции. Реакции ребѐнка непосредственны и немедленные. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребѐнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия 

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

Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. 

Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру. 

Восприятие. Рассматривает и узнаѐт предметы и игрушки. Различает знакомые предметы и 

игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное от ра жение в зеркале. 

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

элементарные предметные дейст вия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со значением называния 

ребѐнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета. Правильно 

реагирует на просьбы взрослого. 

К 2 годам ребѐнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает 

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

действительности, реагирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребѐнок 

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

ребѐнка всѐ ещѐ слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует 

каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всѐ необычное, яркое или представляющее 

угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребѐнка на объекте — 2—3 минуты. 

Отличительной особенностью внимания ребѐнка этого возраста является его ригидность, 

трудности переключения с одного действия на другое. 

Память. Годовалый ребѐнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме 

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

увеличивается объѐм и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта ребѐнка 

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

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому 

периоду детства. 

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

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

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом- 

названием, то ребѐнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Быстро нарастает понимание ребѐнком обращѐнной речи, легко устанавливается связь 
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между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребѐнок начинает понимать 

речь взрослого, не подкреплѐнную ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой 

рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми 

ими предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. К 2 годам 

на смену облегчѐнным словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают 

грамматические трансформации. При общении начинается использование простых фраз 

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

выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее 

обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает 

выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

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

свойств, ребѐнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства 

признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи —обобщение 

предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

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

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы 

не только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми 

явлениями — всѐ это отражает дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребѐнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящие действия (с матрѐшкой, кубиками-вкладышами), а так-же процессуальные 

действия. 

В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек 

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

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

социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). 

Затем ребѐнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей между 

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

потом кормит и т. п. 

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

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

элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному 

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

сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. 

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного 

опыта ребѐнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения 

и смыслы («Из чашки пьют»). 

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребѐнок — родитель». Возникающие 

таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства 

семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством 

человеческой общности. 

 

2-3 года 

В мире ребенка 3-го года жизни главной фигурой является взрослый. Дети во многом 

несамостоятельны, и поэтому для них важно быть уверенными, что воспитатели - люди, 

которые в любой момент придут на помощь, утешат. 
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Без помощи взрослого ребенок не может справиться со многими бытовыми 

проблемами. Например, одевание удается не каждому и не всегда. Самостоятельно есть 

ложкой многие уже могут, а разделить на части котлету еще не умеют.  

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Сделайте так, чтобы уважение к 

ребенку стало нормой жизни в группе. 

Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить выбор, но 

в то же время они должны чувствовать, что их призывают к дисциплине такими способами, 

которые не затрагивают их достоинства. Устанавливайте простые и понятные нормы жизни 

группы, которые обеспечивают безопасность и защиту каждого. Ясно формулируйте, чего 

вы хотите от ребенка. Не пускайтесь в разъяснения, давайте ясные инструкции по поводу 

желательного поведения. 

Малыш 2-3 лет воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично 

к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. Больше разговаривайте с каждым 

ребенком глаза в глаза. Побуждайте детей пользоваться речью, дожидайтесь ответа даже от 

тех детей, чья речь пока ограниченна. Помните, что речь ребенка только формируется и он 

еще не понимает многое из того, что вы говорите. Используйте простые конструкции и 

короткие предложения. 

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

сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это дает им 

возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. Многократно 

повторяйте песенку, сказки, истории. Не спешите вводить новую игру, танец, если дети еще 

не до конца освоили предыдущий материал. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, 

познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций. Детям 

нужно обеспечить разнообразную предметную среду, которая позволяет активно 

исследовать как внешние свойства различных предметов, так и внутреннее устройство. 

Наиболее привлекательными становятся предметы, которые имеют отверстия и полости, в 

которые можно что-либо положить, а затем вынуть. Надолго завладеет вниманием малыша 

вещь, которую он сможет разбирать на части. И большой интерес представляют детали, из 

которых можно что-то сконструировать самостоятельно. Ребенок использует три типа 

действий: разобрать на части, сконструировать нечто, заполнить и опустошить полость в 

предмете. 

Ребенок 2-3 лет может не понимать разницы между живым и неживым и «разобрать 

на части» живую бабочку, так же как он это делает с пластмассовой машинкой. В этом 

возрасте такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу между живым и 

неживым ребенок усваивает из наблюдений за отношением взрослого к разным объектам. 

Реагируйте на такое поведение ребенка адекватно, не порицая его, а объясняя, что 

бабочка живая и ее нельзя «разбирать на части» — она не сможет жить, погибнет, и ей 

больно. Систематически показывайте образцы различного поведения по отношению к 

живым и неживым объектам. 

Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые и обратные 

действия. Они могут вкладывать что-то в коробочку и затем вынимать, открывать и 

закрывать замочек сумочки, выдвигать и задвигать ящики, застегивать и расстегивать. 

Необходимо внести в среду предметы, которые позволяют совершать такие действия. 

Детям интересны игрушки и предметы, которые двигаются. Озвученные игрушки 

дают представление о разных способах получения звуковых эффектов: ребенок пробует 

нажимать на клавиши, дуть в свисток, ударять по барабану. 

К 3 годам ребенок осваивает на уровне практического действия операцию сериации - 

упорядочения по размеру, с помощью пирамидок, матрешек, формочек-вкладышей. 

На основе восприятия ребенок учится осуществлять простейшие классификации, 

например по цвету, размеру. 

Ребенок 2-3 лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле 

«немедленно прекратить реветь», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция 
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слишком сильна, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться. В этом 

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

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. 

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

раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет и т.п. После начала кризиса трех 

лет вспышки негативных эмоций сопровождают и попытки взрослых навязать ребенку свою 

волю. 

Положительные эмоции в значительной степени связаны с требованиями организма: 

вкусная еда, приятные запахи, активное движение, пение, веселая музыка, осязание 

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

наполнены (например, перекатывающиеся шарики). 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона важно соблюдение 

четкого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

Восстановлению эмоционального равновесия способствуют игры со взрослым, которые 

включают ритмичное покачивание, подбрасывание, игры на коленях, пальчиковые игры и т. 

п. 

В этом возрасте ребенок выражает гордость за продукты своего труда независимо от 

их качества. Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек: 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.  

Освоение мира предметов связано у детей с формированием начальной орудийной 

деятельности. Ребенок учится правильно пользоваться ложкой и вилкой. Он самостоятельно 

пьет из чашки. 

В ходе формирования навыков самообслуживания малыш осваивает расческу и 

зубную щетку, учится правильно намыливать руки и вытирать их полотенцем. 

Дети с удовольствием повторяют за взрослыми действия с различными орудиями и 

инструментами: пробуют стучать молоточком, закручивать шурупы отверткой, 

пользоваться гаечным ключом. 

Ребенок в этом возрасте тянется к венику, хочет помогать мыть посуду, участвовать 

в изготовлении печенья с помощью формочек. Во всех случаях объектом, за который 

«цепляется» внимание ребенка, становится какое-то орудие труда. Важно помнить, что 

собственно цели деятельности взрослых ребенок понимает еще не вполне отчетливо. Он 

стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. В некоторых случаях в 

целях безопасности целесообразно предложить ему игрушечный аналог взрослого орудия. 

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь 

необходимых в этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения определенных движений 

и в этом смысле создает поле требований к ребенку. Учась действовать в нем, малыш 

подготавливается к произвольному контролированию своих движений и действий, которое 

пока ему недоступно. Овладевая навыками самообслуживания, застегивая пуговицы, 

развязывая шнурки, ребенок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые 

должны привести к совершенно определенному результату. 

В игре ребенок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и 

подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные 

представления, как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 

представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 

одного предмета другим. Для развития ребенка лучше предлагать не реалистичные копии 

настоящих орудий труда, а неоформленный материал (в том числе природный), который 

воображение малыша может превратить в необходимый ему в данный момент предмет. 

 

3 - 4 года 

В период от 2,5 до 3,5 лет ребенок переживает так называемый кризис трех лет. Его 

суть состоит в том, что ребенок начинает осознавать себя отдельным человеческим 
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существом, имеющим собственную волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис, 

трудно. Их поведение — непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я 

буду!» и «я не буду!». Важно понимать, что чем строже вы будете вести себя с детьми, тем 

упрямее и несноснее они будут становиться.. 

Дети и данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Индивидуализм детей зачастую становится причиной обострения их взаимоотношений, 

поскольку каждый стремится настоим, па своем. От взрослого в этот период требуется 

большое терпение. Показывайте детям способы разрешения конфликтов, позволяющие 

учитывать интересы обеих сторон. Учите детей договариваться. Когда вам будет особенно 

тяжело, вспоминайте, что период кризиса закончится и они станут более миролюбивыми и 

покладистыми. Как и все остальные дети, ваши воспитанники подрастут и станут более 

благоразумными. 

Другой источник конфликтов — все более сложные и обширные планы и намерения, 

которые возникают у каждого ребенка. Реализовать их в условиях группы, где обитают еще 

15—20 столь же «самостоятельных граждан», нередко затруднительно, поскольку интересы 

детей сталкиваются. Кукла или машинка, которая нужна одному, в этот же момент может 

срочно понадобиться и другому, на уютный уголок для игры могут одновременно 

претендовать несколько детей и т. д. Социальный опыт малышей и их речевые возможности 

также ограничивают способность самостоятельно находить компромиссные решения и 

договариваться. В таких случаях помогайте детям найти выход из сложившейся Ситуации с 

учетом интересов каждого. 

Трехлетний ребенок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

В то же время он еще не готов выслушивать долгие рассказы о том, что он не может 

непосредственно воспринимать. Его мир — это мир «здесь и теперь». Он активно исследует 

и познает то, что непосредственно воспринимает и чем может практически 

манипулировать. 

Дети обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя собрать какое-то 

изделие в соответствии с образцом еще не могут. 

Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится 

своими умениями. Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом 

возрасте уникальные возможности для становления ручной умелости.  

Дети с удовольствием будут упражняться во вновь освоенном способе действия, если 

вы попросите их показать вам, как надо это делать, попросите научить вас. Используйте 

этот прием для совершенствования тех навыков, которым вы обучаете детей. 

          К трем годам ребенок становится более критичным и более реально оценивает его. 

Рассматривая то, что у него получилось, и сопоставляя результат с образом цели, который 

теперь формируется более ясно еще до начала деятельности, он начинает стремиться к 

более совершенному результату. Ребенок уже может огорчиться, если у него не получается 

задуманное. Показывайте своим воспитанникам способы улучшить их работу. 

Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер. Это означает, 

что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребенка в данный момент. 

На 4 году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены 

применительно к трехлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, легкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать 

свои чувства. Их причина лежит на поверхности. 

Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу 

волеизъявлений ребенка (вспомните о кризисе трех лет) или конфликты со сверстниками по 

поводу обладания игрушками. 
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Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они 

хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребенок 

не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности 

— например, упала башня из кубиков, которую он строил 

 

От 4 до 5 лет 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

внутренние связи явлений, и прежде всего причинно-следственные отношения. Разумеется, 

его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры таких 

зависимостей. Отвечая на вопрос ребенка, не пускайтесь в пространные и чрезмерно 

научные объяснения, постарайтесь сформулировать мысль как можно лаконичнее. Для 

четырехлетнего ребенка иногда достаточно просто рассказать о связи одного явления с дру-

гим. Объяснение всегда должно быть правильным с научной точки зрения и содержать 

достоверную информацию. 

Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения. Ребенок  обретает 

способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 

«миры» и события. Именно в этом возрасте читайте и рассказывайте детям волшебные 

сказки. 

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

литературы, фильмов и программ (мультфильмов, спектаклей), поэтому они постоянно 

меняются.  

Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую 

предметную деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в 

этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 

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

качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам. Начинает 

развиваться знаково-символическая функция. 

Дети могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного 

ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в 

соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это 

открывает новые возможности как в познавательной деятельности, так и для самостоя-

тельной организации детьми совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь 

игры. 

Заметно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения 

кругозора детей наряду с наблюдением и экспериментированием. 

Уделяйте достаточно времени познавательным беседам с детьми. Начинайте читать 

им познавательную литературу. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных 

телепередач, видеофильмов ребенок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно 

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

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

людях, которые в них живут, и т. п. Дети также с удовольствием слушают истории из жизни 

воспитателей или других людей. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

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

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

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и 
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с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 

В данном возрасте у ребенка появляется принципиально новая способность: 

сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок. Эта способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, 

которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна 

внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные образы развивают у 

ребенка способность в принципе воспринимать и сопереживать чувствам другого человека. 

На этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность 

помогать им, защищать, беречь. 

Главными  источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система 

взаимоотношений, в которую попадает человек. Это любовь и вражда, страх и помощь, 

справедливость и несправедливость. Такая возникающая чувствительность к состоянию 

другого отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а 

игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

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

персонажа, которого изображает ребенок. Возникает ролевой диалог. Этот возраст 

подготавливает возникающую в пять лет способность осознавать и контролировать 

собственные эмоциональные состояния  и  реакции. 

К четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения 

и становится средством выражения его мыслей и рассуждений. Сверстник  становится 

интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Формирование социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие 

оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчеркивать что-то хорошее в каждом из 

детей. Следите за тем, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и 

негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не на виду у всей группы. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

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

которыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Создавая условия для радостного проживания детства, продумывайте иногда 

возможности развлечений для детей: приезд кукольного театра, прогулку в парк на 

аттракционы, посещение зоопарка или цирка и т. п. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные 

черты характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправиль-

ного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. 

Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте 

каждого ребенка независимо от его проявлений. Оценивайте поступок, а не личность в 

целом. 

 

От 5 до 6 лет 

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

Дети  значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми: могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 
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поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками  и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают включать 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть 

таким, как ...»). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т.п.) 

или его положительными качествами. 

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола в соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, с удовольствием принимают роли достойных мужчин и 

женщин в игровой, театрализованной и других видах деятельности. При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек  как красота, нежность, а девочки:  на такие, как сила, способность заступиться за 

другого.  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещѐ более 

расширяются и углубляются. Ребѐнок этого возраста хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках. Могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга, сопоставить между собой по величине большое количество предметов: Возрастает 

способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все ещѐ не 

совершенно. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определѐнным образом). 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость.  

  В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно - образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно - действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Задания, в 

которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических 

проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5-6 лет - возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное 

и вымышленное. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании . 

На 6-м году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребѐнок 6-го года жизни свободно использует средства интонационной выразительности. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; 

способны к звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей,  животных, борьба добра со злом. 

Музыкально - художественная деятельность. В 5-6 лет происходит существенное 

обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах 

и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 
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эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

          В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное, могут проводить 

узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения новых 

оттенков, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска 

глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже 

готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

От 6 до 7 лет 

В целом ребѐнок 6 - 7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («Добрый человек это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно 

отказаться от чего - то приятного в пользу близкого человека). Их социально - 

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, элементарными навыками личной гигиены; определяет 

состояние своего здоровья (здоров он или болен), состояние здоровья окружающих; может 

назвать и показать, что именно у него болит; владеет культурой приѐма пищи. Может 

объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), 

и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

еѐ, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально -нравственных представлений связана 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

Происходят существенные изменения в эмоциональной сфере: их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому - то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов других людей . 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По - 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, ребѐнок стремится как можно больше узнать о нѐм, круг интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
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познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го 

года жизни создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребѐнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 6 - 7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других и т.п., т.е. участвуют в 

ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением видов деятельности. При этом 

они внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении и взаимодействии они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе.  

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции, 

правила поведения). К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают еѐ преимущества.  

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

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Могут  по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой, вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре  

исполняя как главную, так и подчинѐнную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребѐнок способен держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. Дети 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места 

и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно - моторная 

координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие, способны чѐтко метать различные предметы в цель.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте, так и по цветовому тону. Ребѐнок успешно 

различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, 

отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая углы, и т.п. При 

сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия, целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов, ориентируясь не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). 

Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит 

к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка 

зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

У детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что - либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания - повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребѐнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 
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события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое средство - 

слово. С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определѐнной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится богаче, оригинальнее и более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно- следственные связи, в 

самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. Но развитие способности к 

продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в 

целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность 

того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т.е. оно 

будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно - образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого - либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что в 6-7 лет в процесс 

мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 

к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребѐнок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться со взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми людьми. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6 - 7 

лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, и т.п . Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причѐм детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
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Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания утрачивают 

черты ситуативной речи. Старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь - 

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации. В 

условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребѐнок знаком с разными 

родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в 

них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает 

достаточный читательский опыт. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической сторонам 

— важнейший итог развития дошкольника - читателя. Место и значение книги в жизни - 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребѐнка 7 лет. 

Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально - выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно - эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально -художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приѐмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 
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Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учѐтом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, 

дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна. 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

       Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые 

ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей (ч. 2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры  дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры 

образования в раннем 

возрасте: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 

ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

использует специфические, 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (наблюдения) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

Управленческой командой изучаются представленные педагогами аналитические 

материалы и планируются шаги по совершенствованию образовательного процесса: 

организуется контроль за эффективностью педагогических действий педагогов по 

осуществлению образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных 

недостатков; организуется методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с 

характером педагогических действий и качеством условий организации образовательного 

процесса, принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного 

процесса - ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

       Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: не 

подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  диагностика 

развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от 

 собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  внутренняя оценка, самооценка Организации; 

  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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     Этот принцип раскрывается:  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность 

участия в диагностике); 

  в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

  в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. Этапы проведения педагогической 

диагностики.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, 

это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, 

и принятие управленческих решений. В диагностической деятельности педагога постоянно 

происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, 

социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии 

для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого 

критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме 

того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается 

или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе 

анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития 

ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может 

ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант 

развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 

порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют 
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высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно 

(т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз 

заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, 

показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 

силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. Формализованные методы: тесты, опросники, методы 

проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное 

соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного 

материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком 

виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 

промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для 

построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получать необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностическую карту - протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола 

используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным 

областям  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в 

целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития. 

 

Карта развития ребенка 

    Оценка становления развития личности возрастных характеристик ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – 
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удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

возрастных характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет 

необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений. Наблюдаемые проявления возрастных характеристик 

развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно 

судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если 

приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но 

устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. Карты 

развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик 

с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать 

необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

II. Содержательный раздел  

Обязательная  часть программы 

2. Описание  образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития  ребенка 
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Содержание Программы представляет собой образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития – образовательными областями (социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) 

ребенка. Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области: 

• Физическое развитие 

• Социально – коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие 

     Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме общения, игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие - сквозных механизмах развития ребенка: 

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

динамическими игрушками; 

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

взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

         Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог - 

ребенок - родитель». 

 

2.1.1. Описание  образовательной деятельности образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Основные направления реализации образовательной области « Физическое 

развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.) 
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Задачи  образовательной области «Физическое развитие» по возрастным группам 

 

задачи образовательной области 

«Физическое развитие» 

Технологии реализации содержания 

Группа детей раннего возраста с 1,5 до 2  лет 

создавать условия для развития у 

ребѐнка следующих движений: 

 хорошо самостоятельно ходить 

(прямо, по кругу, огибая 

предметы); 

 подниматься по лестнице и 

сходить с неѐ приставным шагом с 

поддержкой, держась за перила; 

 легко влезать на диван, стул, 

спускаться на пол; 

 подпрыгивать на двух ногах; 

 удерживать мяч двумя 

руками, бросать его вверх и вперѐд; 

скатывать мяч с горки;  

 развивать моторику кистей и 

пальцев, побуждая детей выполнять 

более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши). 

 

проводят утреннюю гимнастику, включая в неѐ 

общеразвивающие упражнения, адекватные 

возрасту; 

практикуют закаливание воздухом, водой 

(умывание лица, рук до локтя прохладно водой); 

систематически проводят физкультурные занятия; 

практикуют подвижные игры на развитие основных 

движений; 

используют танцевальные движения как средство 

развития основных групп мышц и удовлетворения 

потребности в движении; 

практикуют многократное повторение движений 

для их становления, эмоциональную мотивацию 

правильного их выполнения; 

избегают упражнений, связанных с наклонами 

головы; 

используют наглядно-действенный показ (способа 

действия, образца выполнения); 

создают условия для самостоятельной двигательной 

активности детей; 

практикуют  специально  организованное  детско-

родительское  взаимодействие, направленное на 

физическое развитие каждого ребѐнка 

Группа детей раннего возраста с 2 до 3  лет 

Содействовать  физическому 

развитию детей.         

* Поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

*Укреплять здоровье детей. 

* Создавать условия для 

двигательной активности и 

закаливания организма. 

* Воспитывать положительное 

отношение к физическим 

упражнениям, подвижным играм и 

закаливающим процедурам, к 

правилам личной гигиены, 

соблюдению режима дня. 

* Формировать двигательные умения 

и навыки ребѐнка в соответствии с 

его индивидуальными 

особенностями. 

* Формировать представления о 

влиянии физкультурно-

оздоровительных занятий на 

укреплении здоровья. 

 

планируют двигательную активность детей с 

приоритетом на развитие локомоторных движений, 

связанных с формированием бега, прыжков, 

бросания;  

включают в организацию ежедневной жизни 

детей в детском саду в обязательном порядке 

физические упражнения для развития 

динамического и статического равновесия при 

перемещении в пространстве, при движении в 

различных условиях; 

обеспечивают при организации двигательной 

активности детей обязательность учѐта упражнений 

на укрепление различных мышечных групп с целью 

развития соответствующих нервных центров по 

управлению их работой и выработки пластичности 

высшей нервной  

используют общеразвивающие упражнения в 

ходе специально организуемых физкультурных 

занятий с целью развития возможностей ребѐнка в 

управлении движениями;  

используют имитацию с целью эмоционального 

воздействия на ребѐнка и достижения точности в 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

обеспечивают детям возможность развивать 
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мелкую моторику за счѐт укрепления мышц кистей 

и развития произвольности управления их 

движениями в разнообразных действиях 

(прокатывании, продвижении, бросании, ловле) с 

различными предметами (мячами разных размеров, 

в том числе массажными, кубиками, шишками и т. 

д.); 

создают условия для самостоятельной 

двигательной деятельности детей, поощряют и 

поддерживают еѐ, оказывая детям необходимую 

помощь. 

Группа младшего дошкольного возраста  детей  с 3 до 4 лет 

* Содействовать  полноценному 

физическому развитию детей. 

*Поддерживать потребность в   

самостоятельной двигательной 

активности. 

*Обогащать   двигательный опыт 

детей. 

* Создавать условия для 

целесообразной двигательной 

активности и закаливания детского 

организма.  

* Воспитывать положительное 

отношение к физическим 

упражнениям, подвижным играм и 

закаливающим процедурам. 

* Формировать жизненно 

необходимые двигательные умения 

и навыки ребѐнка в соответствии с 

его индивидуальными 

особенностями.  

Формировать правильную осанку 

*Содействовать развитию 

физических и нравственно волевых 

качеств личности. 

* Формировать доступные 

первоначальные представления о 

влиянии физкультурно-

оздоровительных занятий на 

организм ребѐнка и укреплении его 

здоровья. 

* Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, 

двигательной деятельности. 

используют игровую мотивацию в освоении детьми 

основных движений; 

создают условия для обеспечения потребности детей 

в двигательной активности, предоставляют детям 

возможность свободно двигаться и удовлетворять 

потребность в движении;  

исключают излишнюю заорганизованность в 

реализации двигательной активности детей, чтобы 

избежать утраты интереса детей к движению;  

используют приѐм имитации движений животных, 

птиц, людей, образные движения 

(«Прыгать, как зайчик», «Прогибаем спинку, как 

котѐнок» и т. д.);  

проводят специально организованные физкультурные 

занятия наряду с предоставлением ребѐнку свободы в 

активном движении;  используют физические 

упражнения как значимое средство освоения детьми 

основных движений; 

применяют не только наглядные (показ), но и 

словесные (инструкция, объяснение) методы в 

освоении детьми основных движений; 

используют физические упражнения и подвижные 

игры с движением в разных направлениях для 

усвоения эталона направления и развития 

способности к ориентировке в пространстве 

проводят пальчиковую гимнастику для развития 

мелкой моторики руки; 

активно применяют спортивные упражнения 

(катание на санках с невысокой горки, 

скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослого, катание на трѐхколѐсном 

велосипеде, самокате). 

Группа среднего дошкольного возраста  детей  с 4 до 5 лет 

Продолжать развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной 

двигательной активности. 

*Обогащать двигательный опыт детей  за 

счет общеразвивающих и спортивных 

упражнений. 

*Совершенствовать физические 

развивают у детей возможности осознанного 

выполнения движений, вырабатывают умение 

рационально пользоваться движениями для 

решения двигательных задач с учѐтом 

конкретных условий (бытовых, игровых и т. 

п.); развивают самостоятельность и 

эффективность действий через формирование 
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качества. 

*Приобщать детей к  ценностям   

физической   культуры. 

* Создавать условия для двигательной 

активности и закаливания детей. 

* Воспитывать положительное 

отношение к физическим упражнениям, 

подвижным играм и закаливающим 

процедурам, к правилам личной 

гигиены, соблюдению режима дня. 

* Формировать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки ребѐнка в 

соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

*Развивать физические и нравственно 

волевые качества личности. 

* Воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, двигательной 

деятельности 

понимания значимости основных элементов 

физических упражнений;  

практикуют словесные инструкции к 

выполнению движений, физических 

упражнений, называя способ выполнения 

упражнения; 

используют систематический тренинг 

выполнения движений, разученных на 

физкультурных занятиях, в разных ситуациях; 

в развитии движений делают акцент на 

упражнениях, связанных с развитием 

динамической выносливости, скоростных 

способностей, гибкости;  

активно применяют спортивные упражнения 

(катание на санках,; самостоятельное 

скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на 

лыжах; катание на трѐхколѐсном велосипеде с 

возможностью выполнения поворотов и езды 

не только по прямой, но и по кругу; катание на 

самокате). 

Группа старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

*Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

* формировать двигательные качества: 

ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность. 

*Продолжать поддерживать и развивать 

потребность в самостоятельной   

двигательной активности; обогащать 

двигательный  опыт  детей за счет 

общеразвивающих и спортивных    

упражнений; обучать детей технике 

выполнения основных движений. Учить 

правильному выполнению основных 

движений. 

*Приобщать детей к ценностям   

физической   культуры, к сезонным 

видам спорта и элементам спортивных 

игр. 

* Воспитывать положительное 

отношение к физическим упражнениям, 

подвижным играм и закаливающим 

процедурам, к правилам личной 

гигиены, соблюдению режима дня. 

* Формировать двигательные умения и 

навыки ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

*Развивать физические и нравственно 

волевые качества личности. 

* Воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, двигательной 

деятельности. 

 

используют разнонаправленные, разноимѐнные 

движения руками, руками и ногами с целью 

развития координации; 

создают условия для выработки гибкости 

двигательного навыка (организуют различные 

ситуации выполнения движения, обучая детей 

действовать целесообразно);  

практикуют словесные инструкции при 

выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ; 

 в развитии движений делают акцент на 

упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической 

работоспособности;  

создают условия для развития у детей 

самостоятельности в двигательной активности; 

практикуют проведение гимнастики для глаз с 

целью профилактики снижения остроты зрения 

в условиях возросшей зрительной нагрузки;  

вводят дежурство на физкультурных занятиях, 

поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в 

нужном количестве, размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с 

элементами соревнования, командные игры, 

игры с элементами спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

  усложняют спортивные упражнения (санки — 

катание с горки по двое, выполнение поворотов 

при спуске; скольжение по ледяным дорожкам 

— с разбега, приседая и вставая во время 

движения; лыжи — хождение скользящим 
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 шагом, с поворотами на месте и в движении; 

велосипед — езда на двухколѐсном велосипеде 

по прямой и с поворотами, ускоряясь и 

тормозя). 

Группа старшего дошкольного возраста с 6 до 8 лет 

Обогащать двигательный опыт детей 

содержанием широкого спектра 

упражнений для развития двигательных 

качеств.  

Целенаправленно формировать 

двигательные качества: ловкость, 

быстроту, силу,  выносливость, гибкость, 

координированность. 

Учить детей правильному выполнению 

основных движений. 

Продолжить  приобщение  детей  к 

сезонным видам спорта и элементам 

спортивных игр. 

Профилактика нарушений осанки, 

опорно-двигательного аппарата,   

плоскостопия.  

Продолжать обучать элементам техники 

выполнения сложно координированных 

видов движений.  

Повышать уровень произвольности 

действий детей. Комплексно решать 

воспитательные задачи.  

Развивать интерес к событиям 

спортивной и физкультурной жизни 

страны. 

Создавать условия для развития 

двигательного творчества 

   при планировании образовательной работы 

по физическому развитию делают акцент на 

формировании у детей навыков 

самоконтроля точности выполнения 

движений; 

  при организации образовательного процесса в 

обязательном порядке включают в него 

упражнения, направленные на развитие 

скоростных и координационных 

способностей, выносливости; 
 практикуют самостоятельную организацию 

детьми подвижных игр;  
практикуют выполнение основных движений в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности с целью овладения детьми 

различными по характеру движениями 

(плавными и резкими, грациозными и 

нарочито неуклюжими, бодрыми и 

расслабленно-ленивыми и т. д.);  

 продолжают использовать командные 

подвижные игры с элементами соревнования, с 

элементами спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис), а также спортивные 

упражнения 

 

 

Принципы физического развития 

Дидактические  

  Систематичность и 

последовательность  

  Развивающее обучение 

  Доступность 

  Воспитывающее 

обучение 

  Учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

  Сознательность и 

активность ребенка 

  Наглядность  

Специальные 

  непрерывность 

  Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

  цикличность  

 

Гигиенические  

  Сбалансированность 

нагрузок  

  Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

  Возрастная адекватность 

  Оздоровительная  

направленность всего 

образовательного процесса 

  Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания  

Методы и приемы развития движений 

Словесные методы  Наглядные Практические 

методы:  

объяснения, пояснения, 

указания;  
Наглядно-зрительные  

показ физических упражнений, 

повторение  

упражнений без 
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подача команд, 

распоряжений, сигналов;  

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа;  

    словесная инструкция. 

повороты в обе стороны) 

использование  

наглядных пособий, имитации, 

зрительные  

ориентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: 

(музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы:  

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

изменений и с  

изменениями; 

проведение 

упражнений в игровой 

форме, проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

 

2.1.2. Описание  образовательной деятельности  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель 
позитивная социализация детей дошкольного возраста,  

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

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

4.  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;  

5. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития представлены в 

примерной основной образовательной программе «Радуга» под редакцией Е.В. 

Соловьѐвой., Просвещение, 2014 г. стр. 47 – 70 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 
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• Действие в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической 

функции мышления 

• Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

 Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует 

формированию у ребенка 

способности определенным 

образом в них 

ориентироваться 

 Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

Развитие игровой деятельности детей 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

                       

 

            

  

       

  

 В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе. Велико влияние игры на развитие эмоциональной и 

коммуникативной сфер ребѐнка, на развитие символического мышления, произвольности и 

саморегуляциии поведения, на формирование основ рефлексивных и метакогнитивных 

способностей.  



 Страница 37 
 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

 · создание условий для развития игровой деятельности детей; · формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры; 

 · развитие у детей интереса к различным видам игр; 

 · всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное); 

 · развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  

· формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

       Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для 

каждого возрастного периода, что позволяет комплексно видеть все аспекты игровой 

деятельности в поступательном развитии, представлено в таблице: 

 

Ранний возраст Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами- заместителями. 

Младший возраст Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться 

Средний В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Старший  

5-6 лет 

Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными 

Старший возраст 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 



 Страница 38 
 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрово-го пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры 

 

Педагогическая поддержка игры 

      Для спонтанно развивающейся игры, присущей всем детям-дошкольникам, роль 

взрослого состоит в предоставлении детям времени для игры и в организации среды.  

По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития игры роль 

взрослого состоит в способствовании развитию у детей таких базисных компонентов игры 

как игровые действия и использование предметов-заместителей. Далее фокус перемещается 

на развитие у детей представления о роли и связанных с ней ролевой речи и игровых 

действий. При этом отдельные игровые действия выстраиваются в развернутые цепочки 

действий, образуя своего рода «мини-сценарии». По мере того как дети начинают 

разыгрывать ролевые взаимоотношения, эти мини-сценарии координируются со 

сценариями, соответствующими другим ролям, превращаясь в итоге в развернутые 

сценарии, отражающие многообразие сюжетов.  

    В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка 

игры может применять следующие формы:  

 Демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный 

предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал).  

 Словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового 

характера. Словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия 

между этими действиями и конкретной ролью.  

 Демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов). 

Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем 

(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений 

специальных гостей). Помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в 

использовании имеющегося материала в новой функции (включая совместное 

изготовление материала дома с родителями в качестве семейного проекта).  

 Предыгровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини-

сценариев.  

 Организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной 

форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам 

следуют. Индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем 

их сверстники, в целях последующего использования этих детей в роли игровых 

«менторов». 
 

Цели,  задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

возрастным группам 

  

Группа раннего возраста 1,5 – 2 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребѐнка: 
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• формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: 

• развивать различные формы общения и взаимодействия ребѐнка со взрослым: 

стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, включать 

ребѐнка в практическое сотрудничество; 

• развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

• способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником;  

• формировать у ребѐнка первоначальные представления о себе. 

  

Группа младшего дошкольного возраста 2- 3 лет 

• Способствовать становлению  целенаправленности деятельности ребенка: 

• знакомить детей с доступными их пониманию целями  деятельности. 

• Развивать уверенность в себе и своих возможностях; активность, инициативность, 

самостоятельность 

• Добиваться выполнения правил:  нельзя бить и обижать других детей, ломать и портить 

продукты их труда,  использовать  без  разрешения   чужие   вещи 

• Формировать  привычку  самостоятельно находить для себя интересные  занятия;  

приучать свободно  пользоваться игрушками и пособиями; 

• Поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми (обращений   с   

просьбами,    предложениями - «почитай мне», «расскажи»,   «поиграй  со  мной  в...»).    

• Формировать доброжелательные  и  равноправные отношения между сверстниками; 

• формировать    представления    о    положительных и отрицательных    действиях.                

• Добиваться  четкого различения детьми запрещенного и не желательного поведения 

(«нельзя» и «не надо») 

• Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие к 

воспитателю 

 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 
• Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность 

• Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

• формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

• предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

• не допускать проявлений жестокости в отношении других живых существ; 

• формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

• формировать представления и отношение к себе: 

• обогащать образ Я ребенка представлениями о своем прошлом и настоящем; 

• формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности 

• Укреплять доверие и привязанность к взрослому. 

• Развивать заинтересованность во взрослом как в партнере по совместной деятельности 

• Формировать отношение к окружающему миру: 

• закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

• Упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим людям  

• Начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов  

• Вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними   

• Формировать позицию помощника и защитники по отношению к объектам природы. 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

• Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность 
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• Содействовать становлению  социально ценных взаимоотношений: 

• формировать доброжелательные и   равноправные отношения  между  сверстниками; 

• обеспечивать опыт создания  общего  продукта всей группой; 

• предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

• знакомить с нормативными  способами  разрешения типичных конфликтов в сюжетно-

ролевых играх; 

• Формировать представления о положительных и отрицательных действиях и 

отношение к ним; 

• формировать личное полярное отношение к положительным  и отрицательным    

поступкам  в адрес других; 

• формировать представление о себе и отношение к себе; 

• содействовать осознанию ребенком    своих    качеств, умений, знаний и др.; 

• формировать  у  ребенка самоуважение 

• Укреплять доверие и привязанность  к взрослому. 

• Формировать отношение к окружающему миру; 

• укреплять познавательное отношение к миру за пределами  непосредственного 

восприятия детей; 

• Создавать  условия,   позволяющие ребенку    активно    проявлять    свое отношение   к   

миру. 

• Побуждать   детей   отражать   свои эмоции  к объектам, явлениям и событиям 

закладывать основы бережного и заботливого отношения  к окружающему миру. 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 
• Содействовать становлению ценностных ориентации 

• Приобщать детей к общечеловеческим ценностям.  Приучать уважать права  и  

достоинство других  людей, родителей, пожилых людей  

• Формировать представление о добре и   зле.   Способствовать   гуманистической 

направленности поведения. 

• знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;    

• вызывать   чувство   сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает  боль, страх,  обиду, терпит нужду  и лишения  

• Формировать   основы   морального сознания, знакомя детей с понятиями о добре и зле. 

• Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране – России. 

Воспитывать   любовь   и   уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «моя 

страна», «мой город», «мой край»  

• Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой.    

• Формировать  уважение к родной культуре и гордость за нее. Приобщать к 

достижениям  отечественной культуры (искусства,  науки,  техники).   

• Дать   детям   представление о государстве, в  котором  они живут; о названии  

государства,  его  символике,  территории и расположении,  об устройстве государства;   

• о  столице России - Москве  

• Развивать уверенность в себе и в своих возможностях; развивать инициативность, 

активность, самостоятельность 

• Воспитывать у  детей  уважение и интерес к различным культурам  

• Давать   представления   о   культуре,  отличающейся от  родной.   

• Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений:  

• Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками: 

• способствовать   осознанию детьми  необходимости  соблюдать правила; 

• формировать представления о положительных и отрицательных   поступках и их 

носителях; отношение к себе; самоуважение;  способность принимать критику 
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взрослых и сверстников,  представление   о   наличии у него положительных моральных 

качеств; 

• Укреплять    доверие    и привязанность   к   взрослому,   реализуя   потребность ребенка    

во    внеситуативно-личностном общении 

• Формировать отношение к окружающему миру: бережное   отношение к предметам 

рукотворного мира, познавательное отношение к миру 

• Закладывать основы  бережного и заботливого  отношения к окружающему миру 

 

Группа старшего дошкольного возраста 6-8 лет 

• Формировать представление о добре и зле. Способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

• Продолжать развивать уверенность в себе и в своих возможностях, активность, 

инициативность, самостоятельность 

• Формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками: 

предотвращать  негативное   поведение; 

• способствовать   осознанию детьми  необходимости  соблюдать правила; 

• формировать представления о положительных и отрицательных   поступках и их 

носителях; 

• формировать  соответствующее отношение к носителям бытующих в детском обществе 

одобряемых и осуждаемых поступков; 

• формировать    представления и отношение к себе; 

• вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных моральных 

качеств; 

• формировать   у   детей самоуважение; 

• формировать способность принимать критику взрослых и сверстников 

• Продолжать     закладывать     предпосылки моральной самооценки* 

• Воспитывать        чувствопа триотизма, любви и уважения   к   своей   стране – России. 

Воспитывать   любовь   и   уважение к малой родине.  

• Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой.   

Рассказывать   о   национальных природных   богатствах  

• Формировать  уважение  к  родной культуре.  Приобщать к достижениям  

отечественной культуры,   ставшим   вкладом   в   мировую культуру.   Знакомить   с   

произведениями народного и декоративно-прикладного   изобразительного   искусства. 

• Дать   детям   представление о государстве, в котором  они живут; о названии  

государства,  его  символике,  территории и расположении,  об устройстве   

государства;    о   столице России — Москве. Воспитывать у детей  уважение и интерес 

к различным культурам 

• Систематизировать представления детей о  различных способах и   источниках  

получения   информации (книга,  телевидение,   и др.), показать их роль и значение  в  

жизни  человека.    

• Продолжать   закладывать основы бережного и заботливого  отношения к 

окружающему миру экологической этики 

• Формировать  бережное   отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека) 

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда 

• Самообслуживание (навыки культуры быта 

• Труд в природе  

• Ручной труд 

• Хозяйственно-бытовой труд 

• Ознакомление с трудом взрослых 
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     Формы организации трудовой деятельности 

Поручения 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и 

индивидуальные 

Дежурство 

по столовой  

в уголке природы 

Коллективный труд 

 

Типы организации труда 

• Индивидуальный  

• Труд рядом 

• Совместный труд 

• Коллективный труд 

 

2.1.3. Описание  образовательной деятельности  образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 
Основная цель. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития 

• Овладение речью как средством общения и культуры   

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности

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

Приучение к положительным формам 

общественного поведения

Показ действий

Пример взрослого и детей

Целенаправленное наблюдение

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер)

Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Создание контрольных педагогических 

ситуаций
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• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 
1. Развитие словаря:  

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение       

1. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

2. Формирование грамматического строя: 

•  Морфология (изменение слов  по родам, числам, падежам) 

•  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

•  Словообразование 

3. Развитие связной речи: 

•  Диалогическая (разговорная) речь 

•  Монологическая речь  (рассказывание)  

4. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове 
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Методы развития речи 

- Словесные Практические 

 

• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе,  экскурсии) 

•  Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

• Чтение и 

рассказывание  

   художественных 

произведений 

•  Заучивание наизусть 

•  Пересказ 

•  Обобщающая беседа 

•  Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

• Дидактические игры,  

• игры-драматизации, 

•  инсценировки, 

•  дидактические 

упражнения,  

• пластические этюды, 

•  хороводные игры 

 

 

Средства развития речи 

• Общение взрослых и детей 

• Художественная литература 

• Культурная языковая среда 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• Обучение родной речи на занятиях 

• Занятия по другим разделам программы 

•  

 Цели,  задачи образовательной области «Речевое развитие» по возрастным 

группам 

 

Группа раннего возраста 1 – 2 лет 

1 года — 1 года 6 месяцев: 

развивать понимание обращѐнной речи: 

учить понимать значение часто употребляемых слов и находить (по слову взрос- 

лого) и показывать в естественных условиях и на картинке игрушки, предметы 

одежды, посуды, предметы обихода (мыло, расчѐска, носовой платок); называть 

некоторые части лица и тела (рот, глаза, уши, руки, ноги, голову) и показывать их 
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по просьбе взрослого у себя, у взрослого, у образной игрушки; слова, обознача- 

ющие действия и некоторые простые бытовые ситуации (раздеваться, одеваться, 

умываться, гулять, сидеть, лежать, качать); 

развивать у ребѐнка умение различать имена близких взрослых, понимать назва- 

ния одежды, признаки предметов: цвет (красный, жѐлтый), контрастные размеры 

(большой, маленький), форму (кубик, шар); 

учить понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрос- 

лый сопровождает свои действия, показ игрушек («Кукла идѐт: топ-топ», «Зайка 

скачет: прыг-прыг», «Машина гудит: би-би»). Инициировать выполнение разучен- 

ных ранее действий («Ладушки», «До свидания», «Понюхай цветочек», «Покачай 

лялю», «Поцелуй маму», «Птички летают»); 

развивать умение выполнять простые речевые инструкции и поручения взрослого, 

связанные со знакомыми действиями («Дай», «Найди», «Принеси», «Пей», «Ешь»); 

поддерживать стремление рассматривать отдельные предметные картинки и кар- 

тинки в книжке, узнавать предметы и персонажи; 

учить слушать и понимать простые потешки, стихи, песенки; 

развивать активную речь: 

учить произносить звукоподражания (имитировать звуки по просьбе взрослого — 

лаять, пищать, гудеть, каркать); 

побуждать произносить лепетные облегчѐнные, лѐгкие по звуковому составу сло- 

ва, соотнося их с обозначениями близких взрослых, предметов, действий по под- 

ражанию, по просьбе взрослого, в процессе предметно-игровых действий; 

стимулировать соотнесѐнное употребление слов и звукоподражаний (в индивиду- 

альном произношении): в момент радости, при удивлении, при констатации зна- 

комых явлений, в процессе двигательной активности; 

пополнять активный словарь детей названиями известных часто выполняемых 

действий (спи, иди, упал, возьми, катай, качай, подними, беги); 

учить показывать и называть изображѐнные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении, а также в действии; 

учить детей отвечать на вопросы «Кто это?», «Что это?» (в реальной ситуации и по 

картинке); 

учить произносить по подражанию простые фразы из двух слов, связывая два об- 

легчѐнных слова в предложение («Дя пи» — «Дай пить»; «Утя» — «Утка кря-кря»; 

«Зая пыг-пыг» — «Зайка прыгает»); 

формировать умение выражать просьбы, желания, впечатления короткими пред- 

ложениями из двух, потом трѐх слов; 

учить детей сопровождать речь мимикой, жестами, движениями, имеющими зна- 

чение дополнительного слова; 

развивать речевое общение, побуждать переходить от общения с помощью же- 

стов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств; 

знакомить с книжной культурой, детской литературой: 

читать и рассказывать ребѐнку художественные произведения; 

приучать детей слушать и понимать короткие, доступные по содержанию стихи, 

потешки, сказки (до 3 минут), заинтересовывать детей этим процессом; 

сопровождать чтение (рассказывание) показом игрушек, картинок, действий; 

вызывать желание рассматривать книгу вместе со взрослым, показывать изобра- 

жѐнное в книжке (хлопать рукой по картинке). 

 

Развивать  понимание обращѐнной речи: 

 расширять запас понимаемых слов (включая понимание значения предлогов на, под, в); 

 учить показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого; 

закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назна-чение, 

цвет, размер, местоположение. Называть детям цвет предметов (красный, жѐлтый, 

зелѐный, синий), размер (большой, маленький), форму (кубик, шар, кирпичик, крыша-
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призма); 

 учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает, прыгает), голосовые реакции (мяукает, лает, гогочет), способы передвижения 

человека (идѐт, бежит), его действия (стирает, моет, подметает); 

 продолжать учить названия частей лица и тела, показывать их; 

учить выполнять более сложные речевые инструкции и знакомые бытовые действия по 

просьбе взрослого («Помоги маме», «Обними бабушку», «Пожалей папу»), выполнять 

двухступенчатую инструкцию («Возьми зайку и отнеси маме», «Подними куклу и 

покачай еѐ», «Нагрузи кубики в машину и отвези их в гараж»); 

 помогать детям запоминать и выполнять цепочку разворачивающихся действий (взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.); 

 учить выбирать из нескольких (двух-трѐх) предметов или картинок то, что нужно, 

выполнять просьбу «Дай мне ... и ...!»; 

 учить выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие признаки пред-метов 

или выражающие состояние: «Дай большой мяч», «Возьми красный кубик», «Поставь на 

стол чистую чашку»; 

 учить показывать на себя в ответ на вопрос «Где (имя ребѐнка)?»; 

развивать понимание смысла простых предложений, короткого рассказа о знакомых 

событиях;  

 учить различать неречевые звуки и шумы (бубен, колокольчик); 

 развивать активную речь: 

 стимулировать и поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(ав-ав — собака, мяу-мяу — киса, га-га — гусь, би-би — машина, ля-ля — кукла), 

способствовать формированию правильного произношения общеупотребительных слов; 

 учить детей отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», «Что 

это?», «Что делает?» (в реальной ситуации и по картинке); 

 поощрять подражание часто используемым словам, фразам взрослого, побуждать 

произносить подражая новые слова, предложения из двух-трѐх слов; 

 побуждать называть словом свои или чьи-либо действия; 

продолжать учить использовать в общении простые фразы из двух облегчѐнных или 

общеупотребительных слов, развивать потребность детей в речевом общении; 

 учить договаривать последние слова знакомых стихов и песенок; 

 расширять активный словарь детей: учить называть предметы, их назначение, со-

стояние людей, использовать существительные, глаголы, прилагательные; правильно 

употреблять местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, под); 

 формировать умение называть предметы ближайшего окружения в естественной среде 

и на картинке; узнавать и называть на картинке людей разного пола и возраста, а также 

их действия; 

 побуждать обращаться к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари», 

«Предложи», «Посмотри, кто пришѐл, и скажи мне»); 

 

Группа раннего возраста 2- 3 лет 

содействовать своевременному и полноценному психи- 

ческому развитию детей, способствуя развитию коммуникативной деятель- 

ности путѐм создания условий и побуждения ребѐнка, с использованием невер- 

бальных и вербальных (речевые и языковые) способов общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо- 

му развитию каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

целенаправленно обогащать словарь за счѐт расширения пассивного словаря, пе- 

ревода слов в активную речь: 

побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребѐн- 

ка; их изображения на иллюстрациях; 

учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, бе- 
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лый, звонкий); 

формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить 

словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с 

предметами и игрушками; понимать действия, изображѐнные на картинке (кто что 

делает? — мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеѐтся); 

побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих 

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объек- 

тов (у мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — 

ручки, крышка, дно); 

поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

способствовать развитию грамматического строя речи: 

упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предло- 

гов (на, под) и наречий (вперѐд, назад, рядом); 

поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований 

(машинка, уточка, собачка); 

помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить пред- 

ложения (фразы), состоящие из двух-трѐх слов; 

развивать произносительную сторону речи: 

способствовать развитию речевого слуха; 

побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звуко- 

подражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); 

развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить со- 

ответствующие картинки (предметы); 

дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му- 

му — мур-мур; ха-ха — ах-ах и др.); 

развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как 

средство общения: 

создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей цели путѐм ре- 

чевого обращения к взрослому или сверстнику; 

вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, про- 

щание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; 

формировать умение выполнять элементарные действия по односложной ин- 

струкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т. д.); 

 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическо- 

му развитию каждого ребѐнка, способствуя развитию коммуникативной дея- 

тельности: 

продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, ми- 

мика, слова, фразы); 

создавать условия для инициативного общения ребѐнка со сверстниками и взрос- 

лыми в процессе детской игры, различных видов детской деятельности. 

содействовать своевременному и полноценному психическо- 

му развитию каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь детей: 

расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружа- 

ющей действительностью и углубления представлений о ней; 

знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игруш- 

ки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, 
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движения животных); 

упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и яв- 

лений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

формировать грамматический строй речи: 

упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные про- 

странственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

упражнять в употреблении имѐн существительных в единственном и множествен- 

ном числе; 

закреплять умение называть животных и их детѐнышей в единственном и множе- 

ственном числе (волк — волчонок — волчата); 

начать формировать процессы словообразования; 

учить распространять предложения за счѐт однородных членов предложения; 

развивать произносительную сторону речи: 

развивать речевой слух; 

упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления 

и появления правильного звукопроизношения; произносить, уточнять и закреп- 

лять произношение звуков родного языка (гласных и части согласных); 

дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): 

дом — кот, машина — барабан и др.; 

дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом — 

ком, удочка — уточка и др.; 

вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса 

посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения 

простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразо- 

вую речь; 

закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, знакомство). 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательно- 

го типа) с помощью воспитателя, с использованием различных театров (настоль- 

ный плоскостной, пальчиковый, бибабо); 

упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислитель- 

ным рядом (определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: 

«На полке стоит машина… (кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик 

сидел… (прыгал, бегал, слушал и др.)» 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическо- 

му развитию каждого ребѐнка, способствуя развитию коммуникативной дея- 

тельности: 

формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; 

в ролевых диалогах); 

упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре 

на различные темы; 

развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо- 

му развитию каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь: 

продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и 

объек тов, обобщающими понятиями; 
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поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обо- 

значают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо зна- 

комых слов); 

учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, 

объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия 

и действия с ними; 

вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в 

речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных частей 

речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

формировать грамматический строй речи: 

упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множе- 

ственного числа существительных (чего нет?); в употреблении имѐн существи- 

тельных во множественном числе; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих простран- 

ственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между 

и др.); 

формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосход- 

ной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, 

красная 

кофта, красное солнце, красные цветы); 

учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, 

играйте); 

упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая на- 

звания животных и их детѐнышей); глаголов с помощью приставок; прилагатель- 

ных от существительных (яблоко — яблочный); 

упражнять в составлении и распространении простых предложений за счѐт одно- 

родных членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появле- 

нию в речи предложений сложных конструкций; 

развивать произносительную сторону речи: 

развивать фонематический слух; 

закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипя- 

щих, сонорных, твѐрдых и мягких); 

отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении под- 

бирать слова на заданный звук (в начале слова); 

выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук 

[з] — кролик, заяц); 

упражнять в умении использовать различные средства речевой выразитель- 

ности; 

способствовать формированию связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор 

слов, интонации и т. д.) зависит от того, с кем и по како- 

му поводу идѐт общение; 

учить детей осознанно отбирать языковой мате- 

риал и пользоваться им в зависимости от языковой 

ситуации (приветствие, обращение, просьба, изви- 

нение, утешение, благодарность, прощание); 

закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необхо- 

димо: 
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готовить детей к обучению монологическим типам речи 

(повествованию и описанию); 

в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим 

описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять про- 

стые перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и др.); 

в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей 

в знакомых сказках; 

упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путѐм из- 

менения знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные по- 

вествовательные высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6  лет 

содействовать своевременному и полноценному психическо- 

му развитию каждого ребѐнка, способствуя развитию коммуникативной 

деятельности: 

развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и свер- 

стниками путѐм формирования активной коммуникативной позиции с использовани- 

ем элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы 

и детского сада); 

развивать способность к выражению своих мыслей путѐм построения связных мо- 

нологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо- 

му развитию каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

целенаправленно   обогащать словарь                                    
Активизировать   словарный   запас в    различных    видах    деятельности, в речевой 

практике. 

расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых пред- 

ставлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечѐнные 

обобщѐнные понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — назем- 

ный, воздушный, водный, подземный); 

Способствовать развитию грамматического строя речи 

Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, 

временам): употребление имен существительных во множественном   числе   (один - 

много); образование формы Р.п. мн. ч. существительных трудных форм (улей - ульев,   пень - 

пней,  карась - карасей и т. п.); согласование существительных  с  числительными 

,прилагательными и глаголами. Правильно употреблять категорию рода. 

Практически    освоить    некоторые способы словообразования. 

Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счет однородных  членов  (подлежащих,   определений,    сказуемых),    

составлению сложных конструкций предложений(сложносочиненных и 

сложноподчиненных). Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные     пространственные    отношения   

Развивать       произносительную сторону речи 

Развивать речевой слух: фонематический и фонетический. 

Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка с использованием   

анализа  артикуляции 

Совершенствовать фонематическое восприятие шипящих свистящих и [с-ш], [з - ж], [ц - с]; 

звонких и глухих [ж - ш], [з - с], [б - п], [д - т], [г-к], [в - ф]; соноров   [р - л];   твердых   и   

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

определять   последовательность   звуков в словах.  

 Упражнять   в   умении   анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и  последовательность слогов в словах). Развивать умение передавать разнообразные 

интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в 

процессе разучивания   стихотворений,   песен.  

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

Развивать       диалогическую речь как способ коммуникации 

Вырабатывать  активную  диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 

коммуникативная позиция)  

Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника;  формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным)  

Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада)  

Работать над речевым  оформлением реплик участников диалога  в зависимости от 

социальной   ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение и т.д.)  

Монологическая форма речи 

Обучать основам построения связных   монологических   высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

Формировать умения: выделять и называть объект речи при   описании; соотносить   

объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух     групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; 

внутренних: целевое назначение и функция); 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной 

речи) необходимо: 

упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и 

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, 

конец слова); определять последовательность звуков в слове; 

развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, соглас- 

ные на твѐрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении прово- 

дить слого-звуковой анализ слов; 

формировать первоначальное представление о предложении и слове: со- 

ставлении нераспространѐнных и распространѐнных предложений; правильном 

и отчѐтливом их произношении; умении слышать отдельные предложения в по- 

токе речи; разделении предложений на слова, последовательном выделении их 

из предложений; определении количества слов. 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста 6-8 лет 

Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи 

Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, 

временам): употребление имен существительных во множественном   числе; образование 

формы Р.п. мн.ч. существительных трудных форм (лоб - лбов, карась-карасей и т.п.); 

согласование существительных  с  числительными, прилагательными и глаголами. 

Правильно употреблять категорию рода. Практически освоить некоторые способы 

словообразования. 

Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счет однородных членов (подлежащих, определений,  сказуемых), 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочиненных и 

сложноподчиненных). 
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Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные     

пространственные    отношения   

Совершенствовать произносительную сторону речи 

Развивать речевой слух: фонематический и фонетический. Уточнять и закреплять 

произношение всех звуков русского языка с использованием   анализа  артикуляции 

Совершенствовать фонематическое восприятие шипящих свистящих и [с-ш], [з - ж], [ц - с]; 

звонких и глухих. Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, 

мягкие — твердые), определять   последовательность   звуков в словах. 

Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и  

последовательность слогов в словах). 

Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения. 

 Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания   стихотворений,   песен.  

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

Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и  

последовательность слогов в словах). 

Диалогическая форма речи 

Закреплять элементарные правила ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать    вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным)  

Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада 

Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми  

Морфологическая форма речи: 

Описание. Обучать основам построения связных   монологических   высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

Формировать умения: выделять и называть объект речи при   описании;   соотносить   

объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов     

(определение     двух     групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, 

признаки; внутренних: целевое назначение и функция).выбора     последовательности  

подачи групп характеристик в простых описаниях); составлять простые описания разными    

средствами     

Повествование. Формировать умения: 

- восстанавливать последовательность  событий  в  знакомых  сказках  

давать  определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель 

высказывания, заголовок); 

выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, концовка);  воспроизводить 

структурные компоненты знакомых произведений и собственных монологов-повествований  

составлять повествовательные высказывания путем изменения знакомых текстов: по 

аналогии («Сказка на новый лад»), путем изменения или добавления отдельных эпизодов 

текста 

комбинированные   высказывания; 

- Учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана  собственных 

высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания. 

Использовать пересказ  произведений (как средство): для развития понятийной стороны 

речи (понимание содержания литературных произведений  и информационных текстов; для 

закрепления полученных представлений о правилах построения монологов разного типа (н-

р, пересказ от лиц героев произведения и пр.)  

Осуществлять подготовку к освоению письменных форм речи (чтению и 

письму).подготовить руку к письму; Развивать мелкую моторику рук.  

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия 
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письма (щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки 

руки; развивать мелкую моторику рук; 

начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориенти- 

ровку; знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать 

чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

формировать элементарные графические умения; 

упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) 

условных изображений предметов, заданных с помощью линий или геометри- 

ческих фигур; 

Формировать ориентировку на листе бумаги. Знакомить и учить ориентироваться в 

разлиновке «линейка». 

Учить  изображать (фиксировать) ритм с помощью условных знаков (палочек, звездочек и 

пр.) - ритмический рисунок.     

Формировать элементарные графические умения 

Готовить к написанию элементов школьного (письменного)     шрифта. Учить 

анализировать изображения простых  предметов (что это? Из каких элементов состоит? 

Сколько элементов?   Все  ли   элементы   одинаковые?),   заданных  с  помощью  линии или 

геометрических фигур. Подготовить к обучению чтению 

 

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, воспитывать 

культуры чувств и переживаний 

• Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

• Развивать литературную речь 

 

Формы образовательной деятельности с детьми 

• Чтение литературного произведения 

• Рассказ литературного произведения 

• Беседа о прочитанном произведении 

• Обсуждение литературного произведения 

• Инсценирование литературного произведения 

• Театрализованная игра  

• Игра на основе сюжета литературного произведения 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

• Сочинение по мотивам прочитанного 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

• Пересказ литературного произведения 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 
1. Ежедневное чтение или рассказывание детям литературного произведения является 

обязательным и рассматривается как традиция 

2. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

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

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

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

3. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения 
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Цели,  задачи по возрастным группам 

 

Группа раннего возраста 1 – 2 лет 

• создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на 

литературные произведения и вызывать интерес к ним; 

• развивать умение слушать художественный текст и адекватно реагировать на его 

содержание; 

• вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, 

стихов и песенок; 

• учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и 

их героев; 

• знакомить с книжной культурой, детской литературой: приучать детей слушать хорошо 

знакомые художественные произведения с наглядным сопровождением и без него (до 5 

минут); 

• учить повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в нѐм; 

• продолжать совместно рассматривать книгу, учить указывать пальцем на изображѐнное в 

книжке, помогать переворачивать страницу. 

• стимулировать повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

 

Группа младшего дошкольного возраста 2- 3 лет 

• знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир худо- 

• жественного слова: 

• рассказывать народные и авторские сказки; 

• вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские 

• стихи; 

• вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, 

• так и самостоятельно; 

• привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, 

• мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контек- 

• стом).. 

 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет   
знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир худо- 

жественного слова: 

рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; 

читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми 

и самостоятельно); 

организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир худо- 

жественного слова: 

формировать интерес к книге и художественной литературе; 

приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 

ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о про- 

читанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; 

мотивация выбора определѐнного произведения или книги и т. д.); 

корректировать перечень литературных произведений на региональном 

уровне. 
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Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

• знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир худо- 

жественного слова: 

• поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

• обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 

• учить анализировать тексты на доступном уровне; 

• знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

• формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

• воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами лите- 

• ратурных произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстра- 

• ции и их авторов); формировать навыки бережного обращения с книгой; 

• создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

• вы ставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллю- 

• страторов и т. д. Формировать потребность ежедневного чтения художественной 

литературы. 

• Воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного обращения с ней.  

• Продолжать знакомить с произведениями разных жанров, авторами произведений и 

иллюстраторами книг.  

• Знакомить  с произведениями русского фольклора: былинами, пословицами, считалками, 

закличками 

• Заучивать стихотворения и выразительно читать их.      

• Расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета.  

• При восприятии произведений художественной литературы вызывать у детей чувство 

сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются 

в помощи.  

• Использовать художественное слово для воспитания сопереживающего, бережного и 

ответственного отношения к живой природе. Побуждать задавать вопросы по 

содержанию произведения, содержательно и образно отвечать на них. 

• Знакомить детей с произведениями поэтов и писателей разных народов, фольклором 

народов мира 

• закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета на основе усвоения детьми 

этических норм и правил поведения.  

• Развивать литературную речь; художественное восприятие и эстетический вкус. 

 

Группа старшего дошкольного возраста 6-8  лет 

• знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир худо- 

жественного слова: 

• поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

• обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 

• учить анализировать тексты на доступном уровне; 

• знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

• формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

• воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных 

произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); 

формировать навыки бережного обращения с книгой; 

• создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов и т. д.  

• Продолжать учить понимать смысл  прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка. 

• Продолжать формировать потребность ежедневного чтения художественной литературы. 
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• Продолжать знакомить детей авторами произведений и иллюстраторами книг с 

произведениями разных жанров.  

• Знакомить  с произведениями русского фольклора: былинами, пословицами, считалками, 

закличками 

• Заучивать стихотворения и выразительно читать их.      

• Расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета.  

• Продолжать учить высказывать свое мнение о поступках героев произведения, давать 

оценку поведению.  

• Развивать образность речи 

• Знакомить детей с произведениями поэтов и писателей разных народов, фольклором 

народов мира 

• Совершенствование литературной речи 

• Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

2.1.4. Описание  образовательной деятельности  образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Основная цель. Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития 

• 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира  

 

 
 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 
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Основная роль воспитателя -организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах 

Личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе организованной самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира 

 

Направления РЭМП 

 

Развивающие задачи РЭМП 
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Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Младший дошкольный возраст 

                                              

Задачи по возрастным группам 

Группа раннего возраста 1,5 – 2 лет 

• способствовать ориентировке в двух-трѐх цветах (красный, жѐлтый, синий): сличать и 

формировать выделение цвета по слову взрослого, по возможности называть. Учить 

подбирать к предмету одного цвета игрушку того же цвета;  

• способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар — кубик); 

• способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький); 

• учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками: 

• собирать пирамидку из двух, затем из трѐх контрастных колец на стержне по величине 

с помощью взрослого после показа («Найди самое большое колечко. А где теперь самое 

большое?»); потом собирать самостоятельно; 

• раскладывать однородные предметы в зависимости от их цвета, формы, величины; 

• размещать вкладки разной величины и одинаковой формы в гнѐзда; 

• раскладывать предметы по убывающей величине; 

• подбирать геометрический предмет к соответствующему по форме отверстию 

(совместными действиями, показом); 

• находить соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, затем из трѐх 

деталей; подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, 

треугольной); 

• развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при формировании 

умения собирать двухместные, затем трѐхместные дидактические игрушки (собирать 

матрѐшку и другие вкладыши после показа);  

• учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы 

(грибочки к грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. д.);  

• побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный жест. 

Подбирать к картинкам соответствующие предметы; 

• развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто 

это?», «Что это?», «Что делает?»);  

• побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому, 

выполнять простые постройки из конструктора, палочек);  

• учить складывать разрезную картинку из двух частей; добавлять к картинке один — три 

элемента (деревянные вкладыши);  

• способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками 

(баюкать куклу, катать машину); 

• поощрять поиск механизмов, приводящих в действие игрушки; 

• вызывать стремление подражать функциональным действиям близкого взрослого; 

• продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки. 

 

Группа раннего возраста 2-3 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 
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• способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации 

(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек 

(пирамидки на конусной основе, матрѐшки, формочки-вкладыши); 

• формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные 

дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления; 

• на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например 

по цвету, размеру; 

• создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного 

мышления с учѐтом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира 

• происходит в процессе предметных манипуляций: 

• обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать 

внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, 

различные пирамидки, кубики); 

• предоставлять детям разнообразные ѐмкости, которые можно заполнять и опустошать 

(банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); 

• делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из 

пустыхфлаконов, небольших плотно закрытых ѐмкостей, наполняя их различными 

семенами, металлическими предметами, песком); 

• создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных 

действий — основы формирования обратимости мышления содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

• создавать условия, позволяющие каждому ребѐнку научиться соотносить и подбирать 

предметы по форме, цвету, размеру; 

• создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много 

— мало, пустой — полный, а также обобщѐнную характеристику размера: большой — 

маленький; 

• учить различать на глаз, без пересчѐта один и два предмета; 

• учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб; 

• Учить детей составлять группу из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет. Понимать и использовать в речи слова «Один», «много», «мало», «ни одного». 

• Учить осуществлять классификацию предметов по цвету, форме, размеру 

• Учить различать размер предметов (большой - маленький, длинный – короткий) 

• Содействовать появлению способности   выделять   признаки   и   свойства  предметов и 

на этой основе устанавливать  отношения сходства и различия 

• создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и 

потешками с циклическим сюжетом; 

• знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, 

ещѐ, кусочек. 

•  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности путѐм развития навыков 

простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

• формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений 

(цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

• учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, 

шар, куб; 

• учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жѐлтый, зеленый; 
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• учить различать и называть признаки величины: большой — маленький, длинный — 

короткий, высокий — низкий и др.; 

• учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять 

группу предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять группу 

предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

• учить осуществлять сериацию — построение упорядоченного ряда по возрастанию или 

убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его 

выраженности в речи ребѐнка; 

• учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

• учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному 

• заданному признаку или свойству; учить понимать слова, выражающие контрастные 

качества: сильный — слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — 

короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — тѐмный и т. п.; 

• учить различать количество в пределах 3 без пересчѐта, субитацией; 

• учить порядку следования числительных в пределах 5; 

• знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности: 

порядок следования сюжета, роста и развития растения, производства предмета; 

• знакомить с названиями частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

• знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

• знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: 

предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади,  вверху — 

внизу, близко — далеко); 

• создавать условия для формирования представления об упорядоченной последо 

вательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим 

сюжетом. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

поддерживать общую любознательность ребѐнка; 

поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из 

различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения. 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5  лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

• создавать условия для освоения практических приѐмов сравнения по размеру (по 

объѐму); 

• формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

• развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

• формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира: 

• дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе стихов и 

считалок; 

• осваивать счѐт в пределах 10; 

• знакомить с цифрами; 
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• дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, 

квадрат, шар, куб; 

• совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, 

серый; 

• дифференцировать представления о размере, учить практическим приѐмам сравнения по 

размеру; 

• учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой — больше — самый 

большой»; 

• осуществлять сериацию из трѐх предметов. 

• Дать представление о порядке следования чисел первого десятка    

• Знакомить с числами первого десятка и цифрами.  

• Дать представление о форме предмета, о геометрических фигурах. 

• Практически создавать ситуации добавления и убавления, обращая внимание детей на 

изменение количества. 

• Совершенствовать  умение  выделять группу по заданному признаку. 

• Формировать навык выражения количества через число 

• Счет наизусть в пределах 10. Узнавание цифр 

• Учить различать и называть   геометрические фигуры: круг, треугольник,    

четырехугольники, прямая и кривая линии.  

• Знакомить со свойствами круга, квадрата, прямоугольника, треугольника 

• Учить различать  сферу   и   шар,  конус, цилиндр, пирамида, призма 

• Закрепить умения сравнивать до 3 – х предметов по длине, ширине, высоте,  

• Знакомить детей  со словами,   выражающими     пространственное    расположение 

предметов: предлогами   (над,   под, около, перед, за, в); наречиями   (спереди - сзади, 

вверху  -  внизу, близко - далеко) 

Группа старшего дошкольного возраста 5 -6 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

• знакомить с операциями счѐта и измерения как способом выражения количества через 

число; 

• развивать представление о необходимости наименования результата счѐта и измерения; 

• сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

• использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, 

определение результата измерения. Знакомить с единицами измерения различных 

величин, часто используемых в жизни (масса, объѐм, длина, температура, временные 

интервалы); 

• учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в 

которых могут использоваться и пересчѐт, и измерение; 

• учить алгоритмам действий отсчѐта и пересчѐта. Дать представление об алгоритме 

счѐтной операции: каждый элемент совокупности только один раз ставится в 

соответствие с числом натурального числового ряда. Дать представление о 

необходимости наименования результата счѐта; 

• формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; 

• развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа 

через операции счѐта или измерения; 

• формировать представление об изменении и сохранении количества; 
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• дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

• знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

• знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и 

вычитание в пределах первого десятка; 

• формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

• знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 

закономерности построения натурального числового ряда (каждое следующее число 

больше предыдущего на одну единицу); 

• развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел; 

• формировать навыки прямого и обратного счѐта в пределах первого десятка; 

• формировать операцию пересчѐта дискретных предметов в пределах 10; 

• формировать операцию отсчѐта по заданному числу предметов в пределах 10; 

• закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети 

по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 

• закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

• закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, на- 

• зад — вперѐд, вправо — влево); 

• совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, 

но и по картинке; 

• формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков;  

• закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение 

более общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.); 

• совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребѐнком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребѐнка, закладывая основы личности: 

формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению и 

рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального результата; 

изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарѐнности 

 

 

 

• Формировать  представление о количестве   как   характеристике   совокупности.   Дать 

представление о необходимости наименования результата счета и измерения. 

• Дать представление об  алгоритме операции  измерения:   использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. 

Дать представление о необходимости наименования результата измерения. 

• Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни 

(масса, объем, длина, температура, временные интервалы). 

• Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, 

в которых могут использоваться и пересчет, и измерение. 

• Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в пределах 10. 

• Запоминать    порядок    следования чисел натурального числового ряда в  пределах 10. 

• Обеспечивать понимание детьми закономерности   построения   натурального числового 

ряда: каждое следующее   число   больше   предыдущего   на единицу. 

• Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел. Создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого десятка 

• Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка. 

• Учить детей сравнивать по количеству,  используя различные приемы, и выражать в речи 

в развернутом ответе   результат   сравнения,   используя   понятия    >, <, = 
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• Учить сравнивать предметы по размеру (по длине, ширине, высоте),   используя   

понятия   «больше», «меньше», «равно». 

• Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10. 

• Знакомить  детей  с  цифрами.  

• Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения  и вычитания, 

со   знаками действий сложения и вычитания.   Содействовать осознанию связи между 

действием и характером изменения   количества. 

• Знакомить детей с понятием «задача». 

• Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих размер 

с использованием качественных  прилагательных. 

• Формировать представление о различных временных интервалах: день (суки), месяц, год. 

Знакомить с различными  видами  часов,   единицами   измерения   времени — час,   

минута. 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста 6 - 8 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

• формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 

• быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всѐ, 

что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по 

окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

• быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; 

• чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

• ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

• рисовать на листе бумаги в клетку; 

• воспроизводить предлагаемые графические образцы; 

• понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; 

• выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, ставить 

вопросы; 

• формировать начальные навыки коллективной мыслительной деятельности: совместного 

• решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

• развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

• дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

• закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

• содействовать становлению знаково-символической функции мышления; 

• содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

• содействовать развитию воображения детей; 

• учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приѐмы, и выражать в 

речи в развѐрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

• учить сравнивать предметы по размеру (обобщѐнно; по длине, ширине, высоте), 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

• знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

• содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие 

имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического 

действия); 

• знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 
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• формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, 

год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, 

минута, секунда, их соотношением по длительности; 

• закреплять представление о годичном цикле смены времѐн года, характерных признаках 

времѐн года. Знакомить детей с календарѐм; 

• закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация); 

• учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании; 

• обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, 

игры по типу «Четвѐртый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

• упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

• дать обобщѐнное представление о знаке как о способе передачи информации. 

• Дать представление о графических знаках; 

• сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных 

системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у 

• разных народов; 

знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении.  

• Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт 

чтения простейшего плана, схемы, карты; 

• формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять  

• предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

• предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни 

 

• Формировать  представление о количестве   как   характеристике   совокупности.   

Знакомить  с  операциями счета и измерения как способом выражения    количества    

через    число. 

• Дать представление о необходимости наименования результата счета и измерения. 

• Дать представление об  алгоритме операции  измерения:   использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение 

• результата измерения. Дать представление о необходимости наименования результата 

измерения. 

• Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни 

(масса, объем, длина, температура, временные интервалы). 

• Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, 

в которых могут использоваться и пересчет, и измерение. 

• Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в пределах 10. 

• Запоминать    порядок    следования чисел натурального числового ряда в  пределах 10. 

• Обеспечивать понимание детьми закономерности   построения   натурального числового 

ряда: каждое следующее   число   больше   предыдущего   на единицу. 

• Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел.  

• Создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого десятка, используя 

различные методические средства, ориентированные на учет   индивидуальных 

особенностей детей (преобладание аудиального, визуального, кинестетического канала 

восприятия информации). 

• Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка. 
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• Учить детей сравнивать по количеству,  используя различные приемы, и выражать в речи 

в развернутом ответе результат сравнения, используя   понятия «больше»,  «меньше», 

«равно». 

• Формировать   операцию   пересчета дискретных предметов в пределах 10. 

• Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10. 

• Знакомить  детей  с цифрами.  Давать возможность рисовать и лепить цифры, 

воспроизводить их в технике плоскостного конструирования. 

• Дать представление о размене существующих в обращении монет*. 

• Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания.    

• Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с 

языка сюжетного описания на язык арифметического действия). 

• Знакомить со знаками действий сложения и вычитания. 

• Знакомить детей с понятием «задача». 

• Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих размер 

с использованием качественных  прилагательных  

• Учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 

квадрат. Создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию называют 

геометрическую фигуру*. 

• Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные  названия оттенков  

• Закреплять умение определять направления относительно себя.  Совершенствовать 

умение правильно описывать пространственное расположение предметов относительно 

друг друга. 

• Знакомить с различными  видами часов, единицами измерения времени. 

• Содействовать самостоятельному использованию детьми полученных знаний в    

повседневных жизненных ситуациях. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, 

повышающие 

Познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

Эмоциональную 

активность 
 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязиразличных 

видов деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 
 

Элементарный 

анализ  

Сравнение по 

контрасту  

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному  

поиску ответов на 

вопросы 

Воображаемая 

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры- 

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание  

разнообразных  

средств на одном 

занятии 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Создание проблемных 

ситуаций 

Беседа 

 

 

Цели,  задачи формирования целостной картины мира, расширение кругозора детей 

по возрастным группам 

 

Группа раннего возраста 1 – 2лет 

содействовать своевременному и полноценному физическому и психическому 

развитию каждого ребѐнка: 

содействовать развитию предметной и ориентировочно-поисковой деятельности 

посредством стимуляции познавательной активности ребѐнка и обучения его различным 

способам познания окружающей действительности; 



 Страница 66 
 

стимулировать сенсорную активность (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического 

восприятия), обеспечивать расширение и обогащение сенсорного опыта детей; 

создавать условия для формирования начальных пространственных и временных 

представлений; 

расширять представления об окружающем мире и совершенствовать понимание ребѐнком 

обращѐнной к нему речи; 

создавать условия для формирования предпосылок наглядно-действенного мышления.  

стимулировать формирование операции сравнения: на уровне сличения цвета предметов, 

одинаковых по форме и величине («Дай такой»; «Такой?»; «Да, такой»; «Нет, не такой»); 

на уровне сличения двух форм предметов (мяч, кубик), одинаковых по цвету и величине; 

на уровне сличения двух контрастных величин предметов (большой — маленький), 

одинаковых по цвету и форме; 

способствовать формированию предметных (взаимосвязанных прямых и обратных) 

действий с дидактическими игрушками: снимать со стержня и нанизывать на него 

пирамидку из пяти-шести больших колец без учѐта величины; 

разбирать и собирать игрушку из двух частей (матрѐшка, бочонок, яйцо); 

вкладывать в полые предметы, одинаковые по форме, разные по величине, другие (меньший 

в больший); накрывать одинаковые полые предметы (кубы, круглые чашки, конусы: 

меньший — большим); 

раскладывать и собирать, вынимать и вкладывать, перекладывать шарики в коробку, 

скатывать их по желобку; 

учить вкладывать квадратные и круглые вкладыши большого размера в соответствующие 

по форме отверстия доски (совместными действиями); 

развивать умение класть или ставить предмет в нужное место, доставать предмет из 

коробки или ведѐрка; 

учить решать несложные практические задачи: снимать с небольшой коробки крышку для 

того, чтобы отыскать там мелкую игрушку; переворачивать вверх дном бутылочку, чтобы 

достать из неѐ мелкий предмет; 

продолжать учить ставить кубик один на другой («построим башню, дом»); строить башню 

из двух-трѐх кубиков; строить домик из кубика и призмы; 

поддерживать стремление самостоятельно воспроизводить разученные ранее действия с 

предметами, одинаковые действия с разными игрушками; 

учить тянуть машинку за верѐвочку; толкать, катать машинку; 

формировать подражание действиям взрослого («стирать», как мама; «читать», как папа); 

способствовать формированию представления о неизменности существования предмета: 

находить частично спрятанную игрушку, полностью спрятанную игрушку; 

учить убирать препятствия, мешающие достичь желанной игрушки; 

привлекать внимание детей к предметам, сделанным из разных материалов, издающим 

различное звучание (тихое и громкое), в том числе к разнотембровым музыкальным 

игрушкам; 

совместно рассматривать предметные картинки, побуждать ребѐнка показывать (выделять 

по слову) и по возможности называть изображѐнные предметы и лица («Покажи, где...», 

«Кто это?», «Что это?»). 

способствовать ориентировке в двух-трѐх цветах (красный, жѐлтый, синий): сличать и 

формировать выделение цвета по слову взрослого, по возможности называть. 

Учить подбирать к предмету одного цвета игрушку того же цвета; 

способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар — кубик); 

способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький); 

учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками: собирать пирамидку 

из двух, затем из трѐх контрастных колец на стержне по величине с помощью взрослого 

после показа («Найди самое большое колечко. А где теперь самое большое?»); потом 

собирать самостоятельно; 

раскладывать однородные предметы в зависимости от их цвета, формы, величины; 

размещать вкладки разной величины и одинаковой формы в гнѐзда; 
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раскладывать предметы по убывающей величине; 

подбирать геометрический предмет к соответствующему по форме отверстию 

(совместными действиями, показом); 

находить соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, затем из трѐх деталей; 

подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, треугольной); 

развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при формировании 

умения собирать двухместные, затем трѐхместные дидактические игрушки (собирать 

матрѐшку и другие вкладыши после показа); 

учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы (грибочки к 

грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. д.); 

побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный жест. 

Подбирать к картинкам соответствующие предметы; 

развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто 

это?», «Что это?», «Что делает?»); 

побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому, выполнять 

простые постройки из конструктора, палочек); 

учить складывать разрезную картинку из двух частей; добавлять к картинке один - три 

элемента (деревянные вкладыши); 

способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками 

(баюкать куклу, катать машину); 

поощрять поиск механизмов, приводящих в действие игрушки; 

вызывать стремление подражать функциональным действиям близкого взрослого; 

продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки. 

 

 

Группа раннего возраста 2-3 лет 

  содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-

манипулятивной игры; 

через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и 

неживой природы), наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать 

представления детей; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открывание и закрывание и т. п.); 

активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения 

(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, 

бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеѐтся) и др.); 

закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов; 

знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

соотносить реальные предметы, окружающие ребѐнка, явления с их изображениями на 

иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению личности путѐм формирования познавательного 

отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и инициативы детей в 

познании мира 

Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их 

признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами 

(рукотворного мира и неживой природы);  
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 Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов  

Знакомить  с предметным    содержанием    окружающего рукотворного  мира:   

наименование  предмета,   внешние признаки   (свойства   и   качества) 

Знакомить  со  строением  собственного  тела  

Знакомить детей с некоторыми природными материалами (песок, вода). Выделять их 

свойства и качества. 

Знакомить с конкретными представителями животного и растительного мира (внешние 

признаки и яркие характерные особенности).  

способствовать ориентировке в трѐх-четырех цветах (красный, жѐлтый, синий, зеленый): 

сличать и формировать выделение цвета по слову взрослого, по возможности называть. 

Учить подбирать к предмету одного цвета игрушку того же цвета; 

способствовать ориентировке в трех контрастных формах (шар, кубик, кирпичик); 

способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький); 

продолжать учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками: собирать 

пирамидку из  трѐх, затем пяти контрастных колец  

раскладывать однородные предметы в зависимости от их цвета, формы, величины; 

подбирать геометрический предмет к соответствующему по форме отверстию 

(совместными действиями, показом); 

находить соответствующие детали-вкладыши при выборе из трѐх, затем из четырех 

деталей; подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, 

треугольной, прямоугольной); 

развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при формировании 

умения собирать двухместные, затем трѐхместные дидактические игрушки (собирать 

матрѐшку и другие вкладыши после показа); 

учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы (грибочки к 

грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. д.); 

Подбирать к картинкам соответствующие предметы; 

развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто 

это?», «Что это?», «Что делает?»); 

побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому, выполнять 

простые постройки из конструктора, палочек); 

учить складывать разрезную картинку из 3-х, затем из 4-х частей; добавлять к картинке 2 - 4 

элемента (деревянные вкладыши); 

поощрять поиск механизмов, приводящих в действие игрушки; 

продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки. 

 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); 

поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения; 

поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

развивать представления о мире человека: 

продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов); 
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начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома 

(предметы-помощники; трудовые действия); 

в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулка, движение, гигиена); 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности: 

формировать отношение к окружающему миру: 

поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности; 

показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям; 

развивать представления о мире человека: 

упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого 

отношения к окружающим; 

ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини-праздники с рукотворными 

предметами и материалами; 

знакомить детей с предметным    содержанием окружающего рукотворного  мира: 

наименование  предмета, внешние признаки (свойства и  качества), целевое назначение 

предметов,  функция предметов. 

развивать представления о мире природы: 

вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними; 

осуществлять уход за растениями; 

проводить мини-праздники с использованием природного материала (шишки, вода, снег, 

песок и пр.); 

формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы 

 

Мир природы 
Передавать детям разнообразную информацию об отдельных представителях растительного 

и животного мира. 

Знакомить с   некоторыми природными материалами   (дерево,   глина). Выделять их 

свойства и качества. 

Знакомить с конкретными представителями животного и растительного мира (внешние 

признаки и яркие характерные особенности). 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними 

Создавать  условия  для  развития  самостоятельной познавательной активности. 

Формировать основы познавательного бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5  лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к 

ним; 

поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

формировать отношение к окружающему миру; 

укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия 

детей; 

способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 

создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые 

коллекции; 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

позволять ребѐнку активно проявлять своѐ отношение к миру, закреплять и упражнять свой 

положительный опыт; 
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побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 

высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для 

усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным и растениям; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд, мир увлечений); 

привлекать к созданию обобщѐнного продукта, используя известные и доступные ребѐнку 

способы продуктивной деятельности; 

приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за 

окружающим. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счѐт частичного выхода за 

пределы непосредственного окружения; 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент на 

ближайшее непосредственное окружение); 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности; 

развивать представления о мире человека: 

продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: 

профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных ситуациях, 

в разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их 

соблюдению; 

закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных руками 

человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость внешних 

характеристик предметов от их целевого назначения и функции); на основе этих 

представлений начать вводить правила безопасности при использовании и хранении 

отдельных предметов; 

дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье; 

развивать представления о мире природы: 

продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; 

обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой 

природы в соответствии с сезонными изменениями; 

продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, 

песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя 

с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных 

последовательностей: 

расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на примерах 

предметов и материалов рукотворного мира; 
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закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; зависимость 

пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая рука — направо, 

над головой — вверху и т. п.); 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы: 

объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных 

изменений); 

показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в отношении 

человека к природе; 

знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома (предметы-помощники,   

трудовые  действия);  

знакомить с семейными традициями, праздниками, взаимоотношениями между 

родственниками 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5 -6 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

формировать предпосылки трудовой деятельности: 

продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом 

содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности); 

развивать самостоятельную познавательную активность; 

обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) 

и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через 

практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени 

через конкретные исторические факты; 

формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через 

использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 

группы и др.); формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живѐшь; 

начать формировать элементарные географические представления (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами, со странами и народами); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке 

на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 
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развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

(элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире 

природы: 

продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их 

ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 

жизни человека; 

формировать интерес к книге как к источнику информации; 

формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: 

формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле; 

формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека); 

формировать чувство ответственности за судьбу планеты.  

Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

-   продолжить знакомство детей  с жизнью животных и растений в разных условиях;  

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

-  продолжить упорядочивать накопленную и получаемую информацию о мире; 

- на доступном материале (из жизни человека и природы) показать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

-  подвести детей к осознанному разделению  животных  на диких  и домашних, растений  

на  культурные  и дикорастущие; 

- показать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена года, их 

ритмичность и цикличность 

 

Группа старшего дошкольного возраста 6 –8 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

формировать предпосылки трудовой деятельности: 

продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом 
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содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности); 

развивать самостоятельную познавательную активность; 

обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) 

и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через 

практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени 

через конкретные исторические факты; 

формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через 

использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 

группы и др.); формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живѐшь; 

начать формировать элементарные географические представления (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами, со странами и народами); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке 

на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

(элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире 

природы: 

продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их 

ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 

жизни человека; 

формировать интерес к книге как к источнику информации; 

формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: 

формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле; 

формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека); 
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формировать чувство ответственности за судьбу планеты.  

Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

-   продолжить знакомство детей  с жизнью животных и растений в разных условиях;  

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

-  продолжить упорядочивать накопленную и получаемую информацию о мире; 

- на доступном материале (из жизни человека и природы) показать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

-  подвести детей к осознанному разделению  животных  на диких  и домашних, растений  

на  культурные  и дикорастущие; 

- показать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена года, их 

ритмичность и цикличность 

     Продолжать обогащать  сознание  детей  новым содержанием, способствующим    

накоплению представлений о мире. 

- Продолжать подводить  детей  к   элементарному осмыслению сложных понятий (время,  

знак,  символ,  знаковые системы; социальные понятия - семья, родина и др.) через: 

знакомство с конкретными знаками и символами; 

- закрепление, систематизация полученных сведений о знаках, символах, знаковых  

системах через  практический опыт;  

- формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

- формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год), 

планировать своей деятельности и жизни; 

- показ детям того, что в основе социальных   понятий (семья, родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живешь. 

    формирование элементарные географические представления  о странах и населяющих их 

народах разных рас и национальностей. 

-Развитие представлений об истории цивилизации элементарными сведениями об образе 

жизни человека в древности 

Систематизирование представлений о Солнечной системе и основными космическими 

явлениями 

Развитие  элементарных представлений о техническом прогрессе 

Закреплять, уточнять и расширять представления  детей о человеке и о  природе на основе 

упорядочивания информации. 

Упорядочить и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире 

Мир человека: 

расширять и систематизировать представления: 

 - о разных видах деятельности людей; показывать, что рукотворный мир - это результат 

деятельности человека; 

- о правилах личной  безопасности на основе знакомства с некоторыми анатомическими 

особенностями человека, о правилах  безопасного  поведения на улицах и дорогах, в 

природе, при контакте с незнакомыми людьми, о мерах безопасности в домашних условиях. 

Мир природы: 

- Систематизировать представления  животных и растениях, их приспособляемости  к 

разным условиям жизни, сезонным изменениям в природе; 

расширять представления детей об объектах  и  явлениях  неживой  природы; 

- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

- подводить к осознанному разделению  животных  на диких  и домашних,  растений на 

культурные и дикорастущие; 
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- устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времен года, 

их ритмичность и 

цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние  на  жизнь  

природы  и  человека. 

- продолжать знакомить с видами ландшафта, различными природно-климатическими 

зонами, условиями жизни на Земле; 

- расширять представления о природных богатствах недр Земли. 

Развивать и поддерживать активность,   инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности. 

 

2.1.5. Описание  образовательной деятельности  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи 

• 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 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Задачи  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

возрастным группам 

 

Группа раннего возраста 1-2 года 

 

Группа раннего возраста 2-3 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

способствовать становлению целенаправленности деятельности ребѐнка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) 

 помогать ребѐнку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления; 

знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, 

создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, 

фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.)  

• Знакомить детей с изобразительным материалом, вызывать желание действовать с ним. 

• Побуждать доступными им средствами выразительности изображать хорошо знакомые 

предметы. 

• Развивать навыки рисования (держать кисть и карандаш тремя пальцами, не слишком 

близко к рисующему концу; набирать краску только на ворс; хорошо промывать ворс в банке 

с водой; неотрывно закрашивать в пределах контура цветными карандашами, накладывать 

штрихи в одном направлении). 

• Различать цвета (красный, желтый, зеленый, синий,) и уметь подбирать их для 

изображения предметов. 

• Учить ритмично наносить штрихи и пятна (трава, снег, дождь). 

• Учить украшать изделие разными способами (узоры на тарелочке, платочке и т.п.). 

• Закреплять умение рисовать линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие с 

дерева листья). 

• Учить рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (елочка, забор, железная дорога). 
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• Учить  создавать изображение отдельного предмета округлой, овальной и  прямоугольной 

формы и предметов, состоящих из нескольких деталей. 

• Знакомить с нетрадиционными техниками рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном 

Лепка 

• Учить раскатывать  глину прямыми продольными, круговыми движениями; 

• Раскатывать и соединять простые формы (погремушка) 

• Соединять нескольких частей в один образ 

Аппликация 

• Используя готовые формы создавать образы предметов, с помощью воспитателя 

• Последовательно выполнять работу: разложить формы, посмотреть, красиво ли, затем 

последовательно брать формы, намазывать их клеем на клеенке и аккуратно класть на 

прежнее место, прижимая салфеткой. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

• пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

• обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании 

красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных 

пластичных материалов; 

• Продолжать знакомить детей с изобразительным материалом, вызывать желание 

действовать с ним. 

• Побуждать доступными им средствами выразительности изображать хорошо знакомые 

предметы. 

• Закреплять и развивать навыки рисования (держать кисть и карандаш тремя пальцами, не 

слишком близко к рисующему концу; добиваться свободного движения руки с карандашом 

и кистью во время рисования; набирать краску только на ворс; перед тем как набрать краску 

другого цвета, хорошо промывать ворс; неотрывно закрашивать в пределах контура 

цветными карандашами, накладывает штрихи в одном направлении). 

• Закрепить знания цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и уметь правильно подбирать 

их для изображения предметов. 

• Учить ритмично наносить штрихи и пятна. 

• Учить украшать изделие разными способами (узоры на тарелочке, платочке и т.п.). 

• Закреплять умение рисовать линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие с 

дерева листья). 

• Учить рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (елочка). 

• Учить  создавать изображение отдельного предмета округлой, овальной и  прямоугольной 

формы и предметов, состоящих из нескольких деталей. 

• Учить создавать простые по композиции и несложные по содержанию сюжеты. 

• Знакомить с нетрадиционными техниками рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном 

Аппликация 

  Учить создавать образы предметов, декоративные композиции, используя готовые формы;  

    Учить последовательности выполнения работы: разложить формы, посмотреть, красиво ли, 

затем последовательно брать формы, намазывать их клеем на клеенке и аккуратно класть на 

прежнее место, прижимая салфеткой. 

Лепка: 

   Закреплять знакомые способы и осваивать новые, включающие работу пальцев: раскатывание 
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глины под углом ладонями рук  

  Учить раскатывать и соединять различные формы (бублик, пирамидка); 

Учить скатывать и вдавливать пальцем глины (чашка, бокал);  

Учить соединять несколько частей в один образ (снеговик). 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка, закладывая основы личности: 

побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и 

предпочтения; 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для еѐ 

созерцания; 

создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими 

предметами, объектами 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5  лет 

Рисование. Уметь отбирать материалы, инструменты и способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. (Например, при изображении одуванчика его 

легкость, воздушность лучше передать цветными карандашами, мелом.) Сформировать у 

детей представление о и способах изображения деревьев, об изменении внешнего вида в 

различное время года, научить отражать эти изменения в предметных и сюжетных рисунках.  

 Формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, закреплять приемы верти-

кального мазка. 

 Учить передавать существенные различия в величине предметов.  

 Формировать умения различать близкие цвета, светлые и темные оттенки одного цвета.  

 Учить использовать разные приемы рисования щетинной кистью (для изображения листвы, 

травы, хвои), углем губкой (для заполнения фона).  

 Развивать творческие способности детей: делать дополнения в рисунках, расширять их 

содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных умений, 

самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему 

 Формировать умения замечать характерные особенности разных  животных и отражать их в 

рисунке, придавать образам животных выразительность через изображение несложных 

движений и их позу. 

  Научить детей характерно изображать шерсть, оперение следующими приемами: 

штрихами разного характера, разным нажимом, растушевкой, жесткой кистью.  

 Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, птиц.  

. Научить изображать человека в длинной одежде. 

  Формировать представления детей о различных архитектурных зданиях. Учить передавать 

в рисунке прямоугольные формы предмета, дополняя деталями треугольной, квадратной, 

круглой формы. 

 Учить передавать в рисунке прямоугольные формы предмета, дополняя деталями треуголь-

ной, квадратной, круглой формы 

  Познакомить детей с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства, 

понятием «элемент узора». Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов 

узора.  

 Учить нарядно украшать предметы посредством ритма, чередования цвета и симметричного 

расположения элементов узора, самостоятельно выбирать варианты узора и цвет элементов 

в зависимости от цвета изделия 

    Развивать абстрактно-образное мышление, творческое воображение, целостное и 

структурное восприятие. 

  Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений природы в 

эмоциональном характерном нанесении линий, пятен на лист.  

Аппликация. 



 Страница 78 
 

Учить пользоваться ножницами, резать по прямой линии, перерезать квадрат по диагонали 

(парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка и др.), делать косой срез (ель, 

ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника, помидор, огурец и др.). 

Учить  создавать аппликационный образ путем обрывания (определенной геометрической 

основы) и составления его из частей с последовательным наклеиванием. 

Лепка  

   Учить лепить овощи, фрукты, животных, птиц, изображения человека. Действовать 

различными способами (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным).  

Освоить операции: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение 

частей, прижимая и примазывая их; украшение. 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5 -6 лет 

Рисование 

Познакомить детей с одним из жанров живописи - пейзажем. Развивать умения замечать 

средства художественной выразительности: колорит, композицию, чувствовать настроение, 

переданное художником в картине.  

 Учить передавать в рисунках колорит пейзажа разных времен года, погоды. Помочь в овла-

дении способом изображения предметов в сюжетном рисунке.  

 Формировать умения использовать в сюжетных рисунках рациональные способы рисования 

однородных предметов (деревья) 

 Учить различать разные оттенки цветов по степени яркости. 

 Учить использовать разные приемы рисования щетинной кистью (для изображения листвы, 

травы, хвои), углем губкой (для заполнения фона). Учить передавать особенности живого 

дерева, явлений природы «трепетным» штрихом.  

 Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в рисунках, расширять 

их содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных умений, 

самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему 

 Формировать умения замечать характерные особенности разных  животных и отражать их в 

рисунке, придавать образам животных выразительность через изображение несложных 

движений и их позу. 

.учить детей характерно изображать шерсть, оперение следующими приемами: штрихами 

разного характера, разным нажимом, растушевкой, жесткой кистью.  

 Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, птиц.  

 Оказывать влияние на содержание рисунков детей и на их представления о животных и 

сказочных персонажах 

 Познакомить с одним из жанров живописи — портретом. 

Формировать представления о различных видах архитектурных зданий. 

Учить композиции в сюжетном рисунке, расположению зданий на листе бумаги- 

перспектива 

 Формировать умения изображать различные виды транспорта.  

 Учить композиции в сюжетном рисунке, расположению персонажей и предметов на всем 

листе, одной линии, широкой полосе, располагая их ближе или дальше 

 Учить наносить легкий контур карандашом.  

Познакомить детей с видами народно-прикладного искусства  

 Учить детей составлению узоров по мотивам росписей.  

 Развивать чувство цвета, ритма при составлении узоров; рисовать на разнообразных 

формах волнистые линии, завиток, цветы, ягоды. 

 Учить составлять композиции из элементов хантейского орнамента 

 Развивать абстрактно-образное мышление, творческое воображение, целостное и 

структурное восприятие: выделять предмет из фона, линий; видеть образ в пятне, 

абстрактном рисунке. 

  Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений природы в 

эмоциональном характерном нанесении линий, пятен на лист.  

Аппликация: 
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 Учить детей способам  складывания бумаги: симметрично, по диагонали, гармошкой 

Учить технике работы с ножницами, закреплять умение резать по прямой и по кругу.  

Учить наклеивать изображение на лист бумаги, начиная с самых крупных частей и 

дополняя их мелкими, характерными; составлять из прямолинейных и округлых форм 

цельные выразительные образы игрушек. 

Учить обрыванию бумаги по прямой линии.  

 Развивать зрительно – двигательную координацию при овладении приемами вырезания 

округлых форм; упражнять обе руки в выполнении одновременно разных действий.  

  Углублять и систематизировать знания детей об основах конструкции предмета (все 

предметы состоят из частей, в основании всегда находятся более массивные и крупные 

части, остальные – мелкие, характерные детали распределяются в зависимости от их 

назначения). 

  Совершенствовать чувство цвета в процессе самостоятельного выбора цвета бумаги и 

оттенков к ней. 

  Воспитывать вкус и умение стилизовать реальный образ предмета, тем самым 

подготавливая детей к оформительской и орнаментальной деятельности  

Лепка 

 Учить передавать движения человеческой фигуры и животных; 

 Учить составлению узоров на плоских и объемных формах; 

 Знакомить с историей, культурой и традициями родной страны, с художественными 

промыслами; 

  Знакомить с новыми способами крепления (в углублении и ленточным) и украшения 

работы; 

Учить новым способам крепления элементов изображения (в углублении основной детали, 

прикрепление тонкой полосы к основанию – изготовление посуды; добавлять роспись, 

характерную для каждого из промыслов (дымковский, филимоновский).  

  Учить создавать целые композиции, объединенные сюжетом, передавая при этом 

пропорции, расположение и движения изображаемых фигур. 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста 6 – 8 лет 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Продолжать развивать у детей умение работать в коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Анализировать сделанные воспитателем поделки, постройки, выделять части, определять 

их назначение и пространственное расположение, на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать этапы создания собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и  величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др.      Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

  Учить строить по рисунку, по словесной инструкции, по элементарным чертежами схемам, 

по индивидуальному и совместному замыслу, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Группа старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет- 

 Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к самостоятельному 

анализу сооружений, конструкций рисунков, чертежей,  схем с точностью зрения 

практического назначения объектов; 

- Упражнять в строительстве по условиям, темам,  замыслам; 

- Научить использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения; 

 - упражнять в индивидуальном и совместном конструировании. 
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- Научить широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструкции, 

как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои;  

  Продолжать формировать представления о строительных элементах и их конструктивных 

свойствах. 

  Развивать художественный вкус при оформлении построек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.2.1. Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие»  



 Страница 81 
 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках, а также методики и формы организации образовательной 

работы.  

       В соответствии с ФГОС, данная часть Программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может 

быть ориентирована на:  

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;  

• сложившиеся традиции Организации или Группы. 
 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Направления Наименование программы, технологии Возрастная 

категория 

Экологическое  развитие 

 

 Региональная программа экологического 

образования дошкольников «Экология для 

малышей», (авторы: Гончарова Е.В, 

Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.)  

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 до 7 

лет 

«Основы безопасности» «Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности воспитанников» 

(авторы Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Дети 

дошкольного 

возраста от 5 до 7 

лет 

Программа «Шахматы, 

первый год», автор И.Г. 

Сухин.  

 

 

Обучение дошкольников принципам 

шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка 

воспитанников к дальнейшим ступеням 

развития; создание условий для 

личностного и интеллектуального развития 

старших дошкольников, формирования 

общей культуры посредством обучения 

игре в шахматы. 

Дети 

дошкольного 

возраста от 5 до 7 

лет 

 Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей», (авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.), которая включает 

образовательное содержание познавательно-речевой направленности (формирование 

экологической культуры на основе историко-географических и природных особенностей, 

традиционного и современного природопользования с учетом этнических культур Ханты-

мансийского округа). 

 Программа рассчитана на 4 года реализации. Данная программа реализуется с 

воспитанниками от 3 до 7 лет. Часть содержания программы «Экология для малышей» 

интегрируется в обязательную часть раздела «Мир природы», часть содержания вынесено в 

совместную деятельность воспитателя с детьми.  

       Цель. воспитание уважения к культурным традициям этноса в условиях 

поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и любви к 

своей малой Родине, к родному городу. Концептуальным подходом в разработке опыта 

организации эколого-краеведческого образования является раннее формирование культуры 

ребенка, его личности, начиная с дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что 

каждый человек, независимо от возраста – часть своего рода, народа; что у каждого 

человека есть своя Родина; близкие и дорогие ему места, где живет он, его родственники. 
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Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества: 

1. «Ребенок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа» 

3. «Ребенок дома» 

4. «Здоровье ребенка» 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

6. «Ребенок на улицах города» 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов:  

полноты, системности, учета условий сезонности, возрастной адресованности.  

Программа содержит тематическое планирование, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми 

        Цель разрабатываемого эколого-краеведческого раздела в том, чтобы дать детям 

целостное представление о родном крае, пробудить в них любовь к городу, в котором они 

живут, помочь им осознать значение города Нижневартовска как крупнейшего российского 

нефтяного центра. Предлагаемый краеведческий раздел рассчитан на 4 года и содержит 

информацию о современном городе Нижневартовске и истории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Основной принцип построения непосредственной 

образовательной деятельности базируется на использовании новых педагогических 

технологий: игровой; музейной педагогики; метода проектов; домашнего кинотеатра.  

Основные задачи:  
• Формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к родному городу  

• Расширять представление детей о достопримечательностях города Нижневартовска 

Формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, сопричастности к событиям в городе Нижневартовске, 

родном крае.  

• Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной культуры, 

истории их происхождения и технического развития. 

• Формировать устойчивую потребность общения с музеем, развивать основы музейной 

культуры. 

• Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, край; 

Воспитывать осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к человеку, 

к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в 

родном крае.  

          Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и 

Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, 

изобразительных умений, творческих способностей. Важным условием успеха в эколого-

краеведческом образовании детей дошкольного возраста является понимание всеми 

педагогами МАДОУ значимости проблемы и необходимости содержательного 

педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия с семьей. В системе 

формирования эколого-краеведческих представлений используем разные виды детской 

деятельности: игра; наблюдения; моделирование; художественно-творческая деятельность; 

работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; детский досуг. Особое 

место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые помогают 

приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить 

художественный опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. Поскольку мы 

проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие 

возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: 

ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-музеи. Ознакомление 

дошкольников с городом Нижневартовском осуществляется в разных видах детской 

деятельности и интегрируется с другими образовательными областями. 
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Е.В. Гончарова. Экология для малышей.– Тюмень: Издательство ИПОС СО 

РАН,2000, 144 с 
 

Возрастная 

группа 
Задачи: Формы 

образовательной 

деятельности 

Методы и приемы 

Младшего 

дошкольного 

возраста (3-4 

года) 

Знакомство детей с улицами родного 

города как с тропинками;  

- Учить различать и называть 

объекты; 

 - Дать представление о травах, 

кустарниках и деревьях, учить 

распознавать их по составным 

частям. 

 - Дать первоначальные 

представления о потребностях 

растений;  

- Воспитывать желание быть всегда 

чистым, опрятным 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

Режимные 

моменты 

Игры – рассказы; - 

Наблюдение; чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

Дать первоначальные представления 

о лесе;  

- Дать первоначальные знания о 

некоторых особенностях подготовки 

деревьев к зиме; - Учить замечать 

особенности внешнего вида птиц; 

Продолжать различать различные 

деревья;  

- Дать первоначальные 

представления о лекарственных 

травах (подорожник);  

- Продолжать формировать знания о 

ценностях здоровья;  

- Углублять знания о необходимости 

витамин; - Знакомить с работой в 

огороде 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; - 

Режимные 

моменты; 

Самостоятельная 

деятельность детей; 

Наблюдения; - 

Экскурсии; - 

Экспериментирование; 

- Чтение 

художественной 

литературы; - 

Творческие игры; - 

Трудовая 

деятельность; - Игра – 

рассказ; 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-

6лет) 

Закреплять умения детей выделять 

взаимосвязь растений и животных со 

средой обитания (город);  

- Учить детей опознавать условными 

знаками разные состояние погоды;  

- Закреплять умение выделять 

взаимосвязь растений и животных со 

средой обитания; - Продолжать учить 

классифицировать животных и 

растения; - Знакомство детей с со 

схематическими карточками  

моделями изображающими разные 

состояния погоды и объекты 

природы;  

- Продолжать обобщенное 

представление о лесе как доме 

растений и животных;  

- Расширять представление о 

коренном населении Югры; 

 - Воспитывать интерес, дружеские 

чувства к детям ханты и манси, 

желание больше узнать об их жизни; 

- Расширять представления о 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; - 

Режимные 

моменты; - 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Наблюдения; - 

Экскурсии; - Беседы; - 

Экспериментирование; 

- Опытничество; - 

Чтение 

художественной 

литературы; - 

Художественно- 

творческая 

деятельность; - 

Дидактические игры; - 

Трудовая 

деятельность; - Игра – 

рассказ; 
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лекарственных растениях.  

- Расширять знания об организме 

человека и его возможностях. 
Старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 

лет) 

Закреплять и уточнять знания о 

названиях и разновидностях 

деревьев, кустарников, цветов в 

нашем округе; - Познакомить с 

круговоротом веществ в природе;  

- Уточнить и расширить 

представление о лесе как 

многоярусном, «многоэтажном» 

доме, где животные и растения 

занимают определенную 

экологическую нишу; 

 - Продолжать знакомить с жизнью 

животных, с ее сезонными 

изменениями;  

- Знакомить с особенностями тундры;  

- Дать элементарные знания о 

человеке как о разумном существе;  

- Учить детей устанавливать связи 

между изменениями в неживой 

природе и изменениями в жизни 

растений и животных;  

- Расширять представления о 

лекарственных растениях. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; - 

Режимные 

моменты; - 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

Наблюдения; - 

Экскурсии; - Беседы; - 

Экспериментирование; 

- Опытничество; - 

Чтение 

художественной 

литературы; - 

Художественно- 

творческая 

деятельность; - 

Дидактические игры; - 

Игры – инсценировки; 

- Трудовая 

деятельность 

Работа с 

родителями 
Консультации. Праздники. Развлечения Беседы, Упражнения, Тренинги. Прогулки. 

Проектная деятельность Тематические занятия. Конкурсы экологической 

направленности. Совместные мероприятия 

 

      Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы 

Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и составляет единое 

образовательное направление по сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской деятельности. 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества: 

1. «Ребенок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа» 

3. «Ребенок дома» 

4. «Здоровье ребенка» 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

6. «Ребенок на улицах города» 

      В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов:  

полноты, системности, учета условий сезонности, возрастной адресованности.  

Программа содержит тематическое планирование, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста СПб, «Детство-пресс», 2004г. 

Программа «Шахматы, первый год», автор И.Г. Сухин.  
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Цель: Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них интереса и 

любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням развития; создание 

условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников, 

формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

1. Знакомить детей с шахматными фигурами , шахматной доской, учить ориентироваться на 

ней. 

 2. Знакомить детей с расстановкой шахматных фигур перед шахматной партией, с их 

начальным положением, ходом, взятием. Дать детям понятия «шах», «мат», «ничья», «пат» 

3. Учить детей правилам рокировки. 

4. Учить детей играть короткие шахматные партии. 

Развивающие задачи: 

 1. Формировать навыки мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение).  

2. Развивать познавательные психические процессы: слуховое и зрительно-

пространственное восприятие, внимание, речь, память, воображение, зрительно-моторные 

координации.  

3. Развивать творческое и вариативное мышление, способность мыслить и действовать 

самостоятельно.  

4. Развивать любознательность, самостоятельность, инициативность, коммуникативность. 

Воспитательные задачи:  
1. Воспитывать произвольность поведения, самоанализ и самоконтроль.  

2. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, заниматься выбранным делом.  

3. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. 

 4. Формировать потребность проводить свободное время в социально- значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью.  

5. Вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 

силах. 

Ожидаемые результаты.  
воспитанники должны:  иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

  различать и называть шахматные фигуры; 

  правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в 

 начальное положение;  иметь представление об элементарных правилах игры; играть 

малым 

 числом фигур;  иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах;   

владеть основными шахматными терминами; 

  правильно применять элементарные правила игры; 

  иметь представление о некоторых тактических приемах. 

 

2.2.2. Вариативная часть по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

  Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

 Программа «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» (авторы: 

И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 
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 Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы: И.А. 

Кузьмин, А.В. Камкин) 

Основная цель программы в дошкольный период — заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

 Логика освоения основных категорий курса «Истоки» выглядит следующим образом: 

В младшей группе осуществляется первичное прочувствованное восприятие 

социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; 

Развитие способности видеть образ, слышать слово, чувствовать окружающий мир и 

проявлять к нему доброе отношение. Воспитание доверия ко взрослым и сверстникам. 

Развитие эмоционально-волевой сферы младших дошкольников в процессе воспитания на 

социокультурном опыте. Развитие коммуникативных умений (выражать свои добрые 

чувства, проявлять доброе отношение к близким, понимать чувства других людей, слушать 

другого, управлять своими действиями). Воспитание любви, интереса, бережного 

отношения к книге.  

СЛОВО. Любимое имя. Первое слово. Ласковая улыбка. Родительская любовь. Святое имя. 

Ангел-хранитель. 

Доброе слово. Выражение любви к близким людям. Радость встречи. 

Ласковая песня. Ласковое слово. Красивая мелодия. Нежность. Надежда. 

Праздничная песня. Новый год. Нарядная елка. Общая радость. 

ОБРАЗ. Любимый образ. Мама. Любовь. Доброта. Забота. 

Образ света. Солнышко. Свет. Тепло. Радость. 

Добрый мир. Нежные руки мамы. Добрые и ласковые слова. Свет и тепло. Покров и защита. 

Доверие. 

КНИГА. Добрая книга. Книга – связь слова и образа. Первая книга. Живое слово. 

Любимая книга. Яркие образы. Чудодейственная сила слова. Добрые чувства. Радость от 

встречи с книгой. 

 

       В средней группе происходит первоначальное знакомство с истоками близкой ребѐнку 

социокультурной среды и деятельности в ней человека; дети осваивают категории Родной 

очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души 

Первоначальное знакомство детей пятого года жизни с истоками наиболее близкой 

социокультурной среды и деятельности человека в ней. Развитие способности следовать 

нравственным нормам и правилам на основе формирующейся у детей среднего 

дошкольного возраста потребности в социальном соответствии (желание получить 

одобрение взрослого). Развитие способности чувствовать эмоциональное состояние 

окружающих, проявлять благодарность, заботу, внимание к родителям и другим близким 

людям. Развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми.  

Формирование у детей и родителей ценностного отношения к семье. Развитие у детей 

мотивации на доброе отношение к близким. Формирование представлений детей среднего 

дошкольного возраста о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Воспитание 

доброго и заботливого отношения к природе, животным. Воспитание уважительного 

отношения к труду. Воспитание интереса и любви к сказке. Формирование у детей и 

взрослых мотивации на совместную деятельность, закрепление навыков взаимодействия в 

ресурсном круге, формирование умения детей взаимодействовать в паре, договариваться, 

приходить к единому мнению.  

РОДНОЙ ОЧАГ. Дружная семья. Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе – так 

и душа на месте. Домашнее тепло. Проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. 

Забота. Мир. Счастье. 

Дорога добра. Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие из них можно назвать 

добрыми? Добрый пример и похвала – основание доброго опыта. 
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Родные просторы. Поле, лес, река – прекрасный мир природы. Что ты чувствуешь, являясь 

частью этого мира? Сказочные образы. Сказочный лес. 

Добрая забота. Братья наши меньшие. Доброта. Забота. 

Праведный труд. Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу приносить. 

Труд земной. Труд души. Каким добрым делам научили тебя взрослые? 

Любимая сказка. Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и дети любят 

сказки?  

Благодарное слово идет от доброго, любящего сердца.Родительская любовь. Душевное 

тепло. Любимая игрушка.  

Светлый праздник. Радостный день. Веселый хоровод. Русская березка. Святой храм 

 

В старшей группе обращается внимание детей на ценности внутреннего мира человека; 

дети осваивают духовно-нравственные категории Вера, Надежда, Любовь, София; 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной децентрации – 

способности чувствовать внутренне состояние другого человека и понимать его. 

Первоначальное прочувствованное восприятие детьми шестого года жизни ценностей 

внутреннего мира человека. Развитие целостного мировосприятия. Продолжение 

формирования представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Развитие 

нравственных чувств старших дошкольников, содействие формированию нравственного 

поведения (умение проявлять доброе отношение и заботу друг к другу, младшим детям, 

бабушкам и дедушкам). Формирование мотивации к послушанию взрослым, совершению 

добрых поступков.  

Особенности развития нравственного сознания старшего дошкольника. Потребность в 

социальном соответствии. Воспитание в преемственности социальной традиции – условие 

формирования национальной идентичности, развития нравственного сознания. Влияние 

социокультурного контекста развития дошкольника на процесс становления базовой 

культуры личности ребенка.  

Особенности организации занятий по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» с детьми старшего дошкольного возраста. Развитие мотивации на 

общение в группе, взаимодействие и сотрудничество. Закрепление навыков взаимодействия 

в ресурсном круге, в паре, умения слушать друг друга, договариваться, приходить к 

согласию. Формирование адекватной самооценки старшего дошкольника. 

ВЕРА. Верность родной земле. Родная земля – место, где родился и живет человек. 

Богатыри и воины – защитники Земли Русской. Благодарная память. Верность и вера. 

Святая вера. Свет в душе. Благодать. 

Радость послушания. Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. Уважение. 

Послушание. Душевный покой. 

НАДЕЖДА. Светлая надежда. Рождество Христово. Рождественская елочка. Надежда в 

сердце. Ожидание. Рождественское чудо. Почему надежда дружит с верой? 

Доброе согласие. Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей выслушать. 

ЛЮБОВЬ. Добрые друзья. Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. 

Взаимопомощь. Добрые дела. Маленькие помощники. Радовать других – радоваться 

самому. 

МУДРОСТЬ. Мудрое слово. Как сказка и пословица учат мудрости. Победа добра. Вера, 

надежда, любовь – правила мудрости. 

Мудрые люди. Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. Опыт любви и правды. Мудрый 

наказ. 

В подготовительной к школе группе осуществляется первоначальное ознакомление детей 

с истоками русских традиций (Слова, Образа, Дела, Праздника) как важнейшего механизма 

передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей российской 

цивилизации. 

Развития эмоционально-волевой и духовно-нравственной сферы ребенка седьмого года 

жизни. Первоначальное знакомство детей седьмого года жизни с истоками русских 

традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых 
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социокультурных ценностей российской цивилизации. Развитие эмоциональной сферы и 

образного мышления ребенка. Продолжение формирования у детей представлений о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Воспитание уважения к людям труда. 

Первоначальное знакомство с социокультурными традициями выбора жизненного пути. 

Особенности организации занятий по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» с детьми подготовительной к школе группы. Закрепление 

позитивного настроя на общение в группе. Дальнейшее развитие умений и навыков 

делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе активных 

занятий (умение участвовать в общем деле, понять сверстника, встать на его позицию, 

поделиться своими знаниями, договориться, прийти к согласию). Развитие единого 

контекста в группе. Развитие основ управленческих навыков. Формирование ресурса 

успеха. 

ТРАДИЦИИ СЛОВА. 

Сказочное слово. Чему учат сказки? Терпение. Согласие. Послушание. Уважение к 

старшим. Трудолюбие. Сказка – правда, в ней намек, добрым молодцам урок. 

Напутственное слово. Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет надежду? 

Родительское благословение. 

Жизненный путь. Опыт старших поколений. Добрый человек в добре проживет век. 

Праведная жизнь. 

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА. Светлый образ. Благочестивые родители. Светлый отрок. Благодать 

Божия. Вера. Молитва. Защитники Земли Русской. 

Великий чудотворный образ. Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. Святость. 

ТРАДИЦИИ ДЕЛА. Мастера и рукодельницы. Золотые руки. Добрая молва. Благодарность 

мастеру. Старание и терпение рождают умение. В каких делах необходимо терпение? 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Семейные традиции. Связь поколений. Семейный праздник. 

Радушие и гостеприимство. Книга – праздник души. Путь книги. Благодарный читатель. 

Почему взрослые и дети любят читать книги 
 

.2.3. Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория 

Музыкальное развитие  Е.Л. Дубровская программы 

«Ступени музыкального 

воспитания» 

Дети дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет 

Музыкальное развитие Буренина А.И. «Ритмическая 

мозаика». Программа по 

музыкально-ритмическому 

воспитанию детей.  

Дети дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

 

Технология музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» - 

авторы – Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой 

на музыкальных занятиях, которое имеет четкое построение (музыкально-ритмические 

движения, развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика, слушание 

музыки, распевание, пение, пляски, игры, хороводы); вечерах досуга; в самостоятельной 

игровой деятельности. 

 

2.2.4. Вариативная часть по образовательной области «Физическое развитие» 
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В дошкольном образовательном учреждении используются следующие 

здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы Время проведения в 

режиме дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в утреннее 

время, во всех возрастных 

группах 

В зависимости от возраста детей 

Гимнастика после 

сна 

После сна в постелях 

каждый день. Начиная со 2 

младшей группы   

простота применения, взаимное дополнение 

методов при отсутствии дублирующего 

воздействия и взаимное усиление эффекта 

Игровой час После сна в группе каждый 

день. Первая и вторая 

младшие группы 

Комплекс, состоящий из подвижных игр, 

игровых упражнений, основных движений 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2 - 5 мин, 

начиная со второй младшей 

группы 

Комплексы физкультминуток могут 

включать дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с под-

группой и всей группой 

ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный 

отрезок времени 

Дорожки здоровья После сна вся группа 

ежедневно, начиная с 

младшего возраста. На 

физкультурном занятии 

Обучение правильной ходьбе, форми-

рование правильной походки 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин в 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младших групп 

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физ-

культурно-оздоровительной 

работы, начиная со среднего 

возраста 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур 

Релаксационные 

упражнения 

Старшие и 

подготовительные группы 

 

Занятия в кабинете 

«БОС – здоровье» 

Во 2 половину дня Дети, имеющие отклонения в поведении. 

Частоболеющие дети 

Подвижные 

и спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. 

Все возрастные группы 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы спортивных 

игр 

 

2.2.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Климатические особенности региона 

В основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится 

город Нижневартовск - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

Дошкольный возраст в развитии ребѐнка - это период когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано 

воспитание и обучение ребѐнка, какие условия созданы для его взросления, для развития 
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его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях 

Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

необходимо учитывать при организации жизни детей в МАДОУ. 

Прежде всего, к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим 

особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха); короткий день, нехватка кислорода; 

длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

Данные проблемы МАДОУ решает совместно с родителями, используя разные формы 

работы: 

- индивидуальные беседы-консультации; 

- консультации для родителей в информационных рубриках; 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- действие дополнительного образования (кружки физкультурно-оздоровительной 

направленности) также способствуют положительным результатам физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

- организована развивающая работа с воспитанниками в сенсорной комнате; 

- используется технология «БОС - здоровье». 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие 

детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная 

и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, 

нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части детей 

выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, 

признаки психо-эмоционального неблагополучия и своеобразие формирования 

познавательной деятельности. Для решения данных проблем, побуждаем детей к 

совместной познавательно-экспериментальной деятельности не только в группе, но и во 

время прогулок на веранде, на участке детского сада, используя игровую мотивацию, 

которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них интерес к познанию, 

используются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов, 

особенностей, мнение родителей (законных представителей) воспитанников, что позволяет 

отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребѐнка в период особых 

климатических условий. 

В МАДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное 

развитие детей, с учетом преодоления деприваций во время организации образовательного 

процесса: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие 

детей: рационально организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные 

и гигиенические регламенты непосредственно-образовательной деятельности 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; 
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непосредственно-образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке, с временным пребыванием в непосредственно-образовательной деятельности 

по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-

ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание 

уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается 

полоролевое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, 

обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное 

здоровье. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: 

знакомство с экологическими представлениями, овладение способами 

познавательной деятельности, проявление гуманного отношения в объектам природы, 

изучение краеведения, формирование представления о мире, красоте окружающей природы 

родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены 

возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, 

используются в работе схемы, мнемотаблицы, иллюстрации, познавательная литература, 

музыкальное сопровождение. В доступной форме используются приемы 

экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; 

наблюдения за таянием снега; 

замерзанием и кипением воды; знакомство с основными состояниями веществ в 

природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость неживой и живой природы от 

климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей МАДОУ является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого проводятся мероприятия:- прогулки 

с детьми; 

- утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

- виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, 

музыкально-ритмические движения, подражательные движения, подвижные игры, 

оздоровительный бег; 

- активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, каникулы, 

выезды в природу совместно с родителями; 

- индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в 

состоянии здоровья; 

- спортивные и подвижные игры (зимой - катание на санках, ходьба на лыжах; в 

теплый период года - катание на самокатах); 

- создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки 

из снега - лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель. 

- создана предметно-развивающая среда МАДОУ, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, с 

учетом гендерного воспитания. 

В связи с тем, что нынешние дети - это будущее поколение страны, вопросы 

развития и психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных 

регионах является актуальным. 

 

Социокультурное окружение 

      Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также 

не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ:  

ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы 

Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси.  
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      Благодаря расположенному в  микрорайоне краеведческого музея  воспитанники 

дошкольного учреждения имеют возможность посещать его, знакомиться с культурой и 

бытом народов севера  

Структура внешних связей образовательного учреждения 
Полноценное функционирование дошкольного учреждения невозможно без социума. Так 

как именно он создает, учреждает образовательное учреждение как социальную 

организацию, дает ей определенный статус, компетенцию, права и обязанности; является 

источником выдвижения требований, формирует и предъявляет социальный заказ на 

образование; выступает источником необходимых для нормальной жизнедеятельности 

образовательного учреждения ресурсов. Работа с данными организациями строится на 

основе сотрудничества и преемственности. 

 

2.2.6. Сложившиеся традиции 

 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми 

и взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается 

через введение добрых традиций жизни группы. 

 «Утро радостных встреч» 

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей. 

Задачи: 

• Создание положительного микроклимата в группе; 

• Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 

• Реализация личностно-центрированной модели общения; 

• Развитие коммуникативных навыков; 

• Развитие связной речи детей; 

• Формирование познавательных способностей. 

«Сладкий час» 

Цель – формирование благоприятного микроклимата в группе. 

Задачи: 

• Сохранение физического и психического здоровья детей; 

• Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства; 

• Создавать условия для удовлетворения потребности и эмоционально насыщенных и 

разнообразных переживаниях, снятия напряжения, усталости, конфликтности; 

• Поддержать жизнерадостное, активное, мажорное настроение; 

• Развитие уверенности, самостоятельности, активности, инициативности. 

• Способствовать развитию доверительных отношений к взрослому, умению устанавливать 

личностный контакт со взрослыми. 

• Способствовать становлению детского коллектива. 

«Театральная пятница» 

Цель – создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка в детском саду, 

развитие детей в театрализованной деятельности. 

Задачи:  

• Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников; 
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• Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями способность 

преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно держаться при выступлении 

на сцене. 

• Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимики, жестов, движений); 

• Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, согласовывать свои 

действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, говорить, обращаясь к партнеру); 

Выполнять движение и действие соответственно логике действия персонажей и с учетом 

места действия 

 традиция  «Новоселье группы» для всех возвратных групп в начале учебного года 

стала, которая проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. 

Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей  

и вновь поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, что нового узнают 

дети в этом году, представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение 

года; организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей. В конце 

маленького праздника родители группы дарят подарки для группы на новоселье.  

 Начиная со второй младшей группы в группах проводится традиция «Мысленное 

возвращение к прошедшему дню». Во второй половине дня перед ужином или 

вечерней прогулкой воспитатель организует беседу с детьми, чтобы поговорить о 

«хорошем». Детям предлагается вспомнить, что приятного и хорошего было в 

прошедший день, воспитатель обязательно рассказывает что-то хорошее о каждом 

ребенке. 

     В группах раннего и младшего дошкольного возраста педагогами групп 

организуются такие традиции: 

 Еженедельные традиции «Сеансы», «Подарки», «Сокровищницы», которые 

способствуют созданию в группе атмосферы равных прав, развивает уверенность 

ребенка в себе, закладывает основы доверительного и доброжелательного отношения к  

взрослым и сверстникам.  

• Ежедневная традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному 

сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель 

организует детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному 

развитию. В ДОУ для организации данной традиции создан цикл игр на развитие 

эмоциональной сферы для разных возрастных групп. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

 

            Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в 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 
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личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

         Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) 

и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. 

       Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

       Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

        В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную 

игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок выполняет 

роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении которой 

ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. 
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В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

      Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), 

по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увѐртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др. 

         Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребѐнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие» и «физическое развитие». 

         Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы:  

драматизации и режиссѐрские. 

        В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаѐт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация  

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

         В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссѐрских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, 

кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

         В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 

(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», 

«Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. 

       Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMSздоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

     Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 

имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 
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          При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для 

развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. 

        Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные (тематические) 

дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, 

которые они должны приобрести в результате освоения Программы. 

        Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждѐнно-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

        Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребѐнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины 

того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать определѐнный 

опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 

художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-

педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на 

следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

      Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию 

и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 

обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематическогопланирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; 

«Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. 

С. Пушкина» идр.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство 

детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей) 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. 
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    Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

      Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его 

и преобразовывать. 

  Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) 

и долгосрочными (от полугода до нескольких лет).  

       Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии 

родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 

лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. 

        Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность 

в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление 

деятельности; презентация результатов. Приведѐм в качестве примера перечень проектов, 

позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и 

болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука 

здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; 

спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как закаливаться 

приятно». 

     Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.      

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих 

форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 

лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой. 

       Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определѐнную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

      К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

      Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребѐнку 

«осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, 

слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти 

виды деятельности ребѐнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея 

при этом каких-либо жѐстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов 

деятельности (именно многообразие) даѐт детям достаточно много знаний, умений и даже 
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навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким 

опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные 

задачи» 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

             Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

       Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

Непосредственно 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 расписании непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 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 ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Культурные практики 

 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

     Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.     

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).     

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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      В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

   Способы и направления  поддержки детской инициативы реализуются через проектную и 

познавательно-исследовательскую деятельность 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Группа раннего возраста 1,5—2 года 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и 

назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек.  

• Создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную образовательную 

среду;  

• обогащать опыт сенсорного восприятия ребѐнка во всех областях — тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 

активность ребѐнка;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность 

• в области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, 

общения со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда 

предоставляя ребѐнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи. 

 

Группа раннего возраста 2—3 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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• предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми.  

• Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда  

Группа младшего дошкольного возраста 3 – 4 лет 

 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

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

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

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

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

       В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

       Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

       В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

      У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения 

с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности.    Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» 
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и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. 

       Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

        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. 

 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

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

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

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

роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
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       Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы 

— помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

       Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

      Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

        Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

       Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 



 Страница 106 
 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 

чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

       Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам,  вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением 

 

• 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 

• Поощрять желания 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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 

Группа старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интереса 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. Поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 

4 - 5 лет: 

Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Целью работы ДОУ по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

является: 

Создание условий для ситуативно-делового, личностно - ориентированного взаимодействия 

на основе общего дела, способствующего повышению психолого-педагогической культуры 

родителей. 

В нашем детском саду реализуется модель взаимодействия с семьями 

воспитанников, рекомендуемая авторами программы «Радуга», которая условно состоит из 

трех блоков:  

Информационно-аналитический блок предполагает: 

 сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава, 

образовательного и материального уровня, социального статуса, характера 

взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на 

образовательные услуги. 

 Информирование  родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения вопросов,   используются  разные 

формы: публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для родителей, 

видеотека, аудиотека и т. п. 

Второй блок - практический 
 организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

     С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают 

родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее непосредственное общение 

взрослых с ребенком.   

          Соответственно решению данной задачи выбираются и формы взаимодействия: 

игротеки, выставки выходного дня, театральная неделя, встречи с интересными людьми, 

праздники, издание семейных газет, журналов, презентация совместных педагогических 

проектов и многое другое. 

 Одним из направлений работы является  решение конкретных задач 

взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием. 
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   Формы и методы работы, которые используются медицинскими работниками, 

специалистами, педагогами и психологом, зависят от той информации, которую они 

получили при анализе ситуации в рамках первого блока: педагогические гостиные, 

музыкальные гостиные, родительские клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» 

(взаимодействие на основе диалога), праздники, консультации – практикумы и др. 

С целью эффективного решения задачи по выявлению результативности усилий 

педагогического коллектива по оказанию помощи родителям и детям, в модель 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей был введен третий блок — контрольно-

оценочный. 

Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. 

    Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, 

сразу после проведения того или иного мероприятия  используется  опрос родителей, книга 

отзывов. В конце каждого года проводится анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы, которую посещает их 

ребенок. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов – в конце года  каждый  

педагог ДОУ  составляет анализ работы за год. Одним из составляющих направлений данного анализа  

является   -  анализ деятельности педагога по организации взаимодействия  с родителями. При анализе 

данного направления педагоги  оценивают эффективность используемых в течение года форм  и методов 

взаимодействия с родителями, определяют факторы, оказавшие положительное или отрицательное влияние 

на это взаимодействие, определяют цели и задачи совершенствования форм взаимодействия с 

родителями и влияния на них, которые будут способствовать повышению качества 

образования детей.  

Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия детского сада с 

родителями осуществляется через использование  разнообразных форм и методов. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование  семей                            

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные к групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток., интернет - журналов, 

переписка по электронной почте.                                 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

молодых родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), введение мастер-классов, 

тренингов; создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров поэзии 

музыки, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и т.д.), семейных театров, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление, соответствующего разделав «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка, положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки), совместными играми, длительными прогулками в парк пли лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (скакалка, лыжи, коньки, 
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велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных  и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников детском саду и 

семье, демонстрирующим средства, формы и методы развития разных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.                                               

 

• Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контакта развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения игровой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его  (например, в ходе 

проектной деятельности).    

Привлекать родителей к составлению программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных взаимодействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся всемьях 

воспитанников.                      

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье детском саду; 

доказывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.                                       

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты; обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, в родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству территории детского сада, ориентируясь на потребности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей, о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Рекомендовать родителям чтение детям познавательной литературы о природе, 

животном и растительном мире, совместное рассматривание энциклопедий, проведение 

простых опытов, размышлений, бесед по поводу просмотра художественных и 

документальных видеофильмов познавательного содержания. 

Организовывать  прогулки и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающие положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).   

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детское 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для  которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

Показывать ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком и не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг; проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

.  Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослые и детей. 
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Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях, кружках  (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), к творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея: изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторе. 

 

 

 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

 

            2.8.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса 

     Коррекционная работа в соответствии с ФГОС ДО должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания,   т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

    Группа детей  с   ОВЗ  чрезвычайно неоднородна, в нее входят  дети  с разными 

нарушениями развития.  

    По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям детей  с ОВЗ относятся: 

1. Дети с задержкой психического развития 

 

2.7.2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционная  работа в дошкольном учреждении предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с речевыми нарушениями и задержкой психического 

развития посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 
1. психолого-педагогическое консультирование участников образовательных 

отношений; 

2. коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками;  

3. логопедическую помощь воспитанникам.  

 Коррекционно-развивающая работа образовательных отношений в ДОУ представлена 

двумя направлениями: психолого-педагогическое сопровождение детей в 

общеразвивающих группах, коррекция недостатков речевого развития и интеллектуального 

развития в группах компенсирующей направленности.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
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- Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в физическом и психическом развитии детей; 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПк). Направление детей на ТПМПК осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) с их согласия Комиссия даѐт заключение об 

определении у ребѐнка специальных образовательных потребностей и адекватных условий 

обучения и воспитания, оптимальной для ребѐнка программы и вида обучения с учѐтом 

зоны его ближайшего развития. 

- Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в ДОУ. 

Учителем – логопедом разработаны индивидуальные маршруты развития детей, 

которые успешно внедряются в ДОУ. Реализуется содержание индивидуально - 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Планирование коррекционных мероприятия отражено в адаптивных рабочих 

программах учителя – логопеда и учителя - дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, которые являются 

приложением к образовательной программе. 

Коррекционные занятия проводятся согласно расписания, утверждѐнного в 

установленном порядке. Занятия проводятся фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

На индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого ребѐнка. 

Учитель-дефектолог и педагог-психолог ведут работу в тесном контакте с 

воспитателями, которые на занятиях, в совместной, индивидуальной деятельности 

способствуют закреплению речевых навыков, приобретаемых детьми в процессе 

коррекционной деятельности. 

Цель коррекционного сопровождения ребенка в дошкольной организации – 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков,  их социальную адаптацию и оказание квалифицированной 

помощи  

        Задачи: 

 Своевременное выявление детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы  с детьми с 

речевыми нарушениями и задержкой психического развития в ДОУ и семье. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – 

развивающей работы с детьми в соответствии с  их индивидуальными и групповыми 

планами; 

  Оценка результатов помощи детям с речевыми нарушениями и задержкой 

психического развития и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми нарушениями и 

задержкой психического развития основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим 

вопросам; 
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             Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной 

работы в группах компенсирующей направленности 6- 7 лет направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

 

Содержание коррекционной работы определяю принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка. 

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, 

а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных    представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей,  включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ 

в группы комбинированной направленности. 

Направления коррекционной работы 

 Направления коррекционной работы отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 
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- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения детей с нарушением речи и с задержкой психического развития. 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работникам 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации,  ЦОР). Направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения.   

 

   Основной целью группы компенсирующей направленности (детей с задержкой 

психического развития) является создание оптимальных условий для амплификации 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных качеств 

личности каждого ребенка. Коррекционно-педагогическое воздействие должно быть 

направлено на преодоление и предупреждение нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. Одно из важнейших задач по-

прежнему является охрана и укрепление здоровья воспитанников.  Все пребывание 

ребенка в коррекционных группах  

 Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционной 

работы необходимо учитывать: 

- структуру, степень тяжести отклоняющегося развития и его варианты; 

- информацию о здоровье ребенка; 

- условия жизни и воспитания в семье; 

- длительность пребывания ребенка в дошкольном учреждении и в коррекционной группе. 

 Структура коррекционно-педагогического процесса в группах компенсирующей 

направленности (детей с задержкой психического развития) ДОУ включены следующие 

блоки (рекомендации С.Г.Шевченко): 

Диагностико - консультативный блок 

 Задачи: 

1. Изучение качественных особенностей психического развития ребенка; 

2. Выявление уровня овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с 

возрастными возможностями; 

3. Определение характера динамики развития и обучаемости; 

4. Дифференциация сходных состояний на основе психолого-педагогического наблюдения 

и изучения динамики развития познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы.  

  

 При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик изучения детей дошкольного возраста, в том числе - детей с 
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отклонениями в развитии: Л.А.Венгера, С.Д.Забрамной, И.Ю.Левченко, Е.А.Стребелевой, 

У.В.Ульянковой, О.Н.Усановой, Л.С.Цветковой и др.  

 Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и 

коррекции. 

 Первичное обследование ребенка, поступившего в коррекционную группу, проводят 

специалисты психолого-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. Именно специалисты 

консилиума подбирают наиболее подходящую коррекционную группу и определяют 

основные направления работы с ребенком. 

 В результате психолого-педагогического изучения необходимо выяснить: 

 Структуру и степень выраженности нарушений у каждого ребенка, его психологические 

особенности. Это позволит определить задачи и содержание коррекционно-развивающей 

работы в течение года; 

 Сферу представлений об окружающем мире, умения и навыки, необходимые для 

дальнейшего усвоения образовательной программы; 

 Качественные особенности познавательной деятельности (мотивация, волевые усилия, 

произвольные регуляции и т.п.). 

 В течение года воспитатели проводят обследование в три этапа. 

Первый этап (сентябрь). 

Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности  психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.е. овладения 

знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. 

Второй этап (вторая и третья неделя января). 

Основной целью обследования является выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в условиях коррекционной группы. Тревожным симптомом является 

отсутствие положительной динамики. В этом случае дети вторично направляются на 

ПМПк. 

Третий этап (две последние недели апреля). 

 Цель – определить характер динамики, оценить результативность работы, составить 

прогноз на дальнейшее развитие и обозначить образовательный маршрут на будущее. 

 Результаты обследования соотносятся с качественными характеристиками 

психического и личностного развития «возрастной нормы», что помогает выявить характер 

и степень отставания ребенка по  основным линиям развития, а также определить 

соотношение нарушенных и задержанных в своем развитии функций, установить характер 

их взаимовлияния. 

 При выявлении «уровня обученности» воспитатели пользуются оценками «высокий», 

«средний», «низкий». Следует помнить, что «высокий» балл выставляется ребенку, если он 

показывает знания не менее 70% предложенного материала; «средний» балл – от 70% до 

50%; «низкий» балл – ниже 50%. 

 За отсутствием стандарта, на который могли бы опираться воспитатели, этот стандарт 

должен быть закреплен воспитателем в перспективном плане коррекционной работы на 

основе образовательной программы. 

Физкультурно-оздоровительный блок 

 Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в коррекционных группах 

является оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники 

движений, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни, а также коррекцию двигательной 

сферы и двигательно-пространственных ориентировок у ребенка с проблемами в развитии. 

Образовательный блок 

 Образовательная работа в коррекционных группах строится на основе 

«Образовательной программы учреждения». 

Коррекционно-развивающий блок 

 Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-

оздоровительной, образовательно-воспитательной и социально-педагогической 
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деятельности. Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе 

комплексного изучения ребенка и осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода 

 На начальных этапах ставятся задачи формирования психологических предпосылок 

для развития высших психических функций: 

 -стимуляция познавательной активности и совершенствование ориентировочно-

исследовательской деятельности; 

 -развитие общей и ручной моторики; 

-развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей; 

 -обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

 -развитие и коррекция простых модально-специфических функций, таких как: 

 выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность); 

 скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на 

уровне элементарных мнемических процессов; 

 способность к концентрации и к распределению внимания. 

 готовность к сотрудничеству со взрослыми; 

 стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

 -развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 

 -развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 -развитие речи и коммуникативной деятельности; 

 -формирование ведущих видов деятельности; 

Социально-педагогический блок 

 Это, прежде всего, работа с семьями детей, так как в психолого-педагогической 

поддержке нуждаются не только дети, но и их родители. 

 Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во 

многом зависит от того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его 

таким какой он есть и стремятся помочь. Многие родители считают, что у их ребенка нет 

особых проблем, они убеждены в том, что развитие их ребенка не отстает от «нормы»; 

другие семьи демонстрируют завышенные требования к своему ребенку, постоянно 

сравнивают его с более успешными детьми. 

 Одна из главных задач – привлечение родителей к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности ДОУ и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

 

Коррекционные задачи к образовательной деятельности по общеобразовательной 

программе 

• Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве; 

• Дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка; 

• Повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

• Обогащение и систематизация словаря; 

• Развитие устной диалогической и (или) монологической речи; 

• Восполнение пробелов предшествующего развития детей; 

• Дальнейшее накопление знаний и представлений об окружающей действительности; 

• Отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; 

• Использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др. 

• Формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 
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• Формирование (совершенствование) умения различать гласные и согласные звуки на 

основе артикуляции; 

• Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка; 

• Развитие памяти на линейный ряд; 

• Развитие умения запоминать, удерживать в памяти и воспроизводить запоминаемый 

материал; 

• Совершенствование восприятия детей 

 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

     Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм коррекционно-образовательной работы: групповых, индивидуальных. 

      В задачу индивидуальных занятий, прежде всего, входит работа по тем направлениям, 

которые плохо усваиваются ребенком без специального обучения. Индивидуальные занятия 

позволяют максимально обеспечить личностно-ориентированный подход к каждому 

ребенку в отдельности. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15-20 

минут 

      Групповые занятия проводятся в соответствии с планом работы данной категории детей 

и их возрастными особенностями. Продолжительность занятий 25-30 минут. 

      Тематическое планирование занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется по образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». 

      Коррекционное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на личность 

ребенка в целом, преодоление индивидуальных нарушений в развитии  

 

2.8.3. Специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Коррекция детской речи строится на основе программ: 

- Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада»;  

- Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи» 

 

        Коррекция психических процессов осуществляется на основе программы С.Г. 

Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

        В соответствии с возможностями детей определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Это диктует необходимость 

усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных 

средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания 

значения действий, явлений используются наглядно-практические методы.  

             В ДОУ имеется учебная рабочая программа учителя-дефектолога, которая 

предназначена для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. Работа 
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строится с учетом реализации межпредметных связей: с работой воспитателей 

коррекционной группы по разделам: познавательное развитие, ознакомление с 

окружающим, изобразительная деятельность. Коррекционная направленность работы с 

детьми пронизывает все разделы физкультурно - оздоровительной, образовательной и 

социально-педагогической деятельности. Процесс коррекционно - развивающего 

образования строится с учетом психологических особенностей и закономерностей развития 

психики данной категорий детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей 

работы происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание 

детей с нарушениями речи осуществляется с позиции индивидуально- 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - 

группы в целом. Поэтому в детском саду конструируются и реализуются «уровневые 

программы», что позволяет оптимизировать коррекционно-педагогический процесс 

 

2.8.4. Взаимодействия специалистов коррекционно-образовательного пространства 

ДОУ 

( в соответствии с Письмом об  воспитании обучении детей с отклонениями  в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях.  от 16 января 2002 г. N 03-51-5ин/23-03 

Педагог-психолог 

 
Учитель-дефектолог 

 

- психологическое 

обследование воспитанников; 

- участие в составлений 

индивидуальных программ 

развития (воспитания и 

обучения ребенка в условиях 

семьи и дошкольного 

образовательного учреждения); 

- проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно - 

психологической работы с 

воспитанниками; 

- динамическое психолого - 

педагогическое 

изучение воспитанников; 

- проведение консультативной 

работы с родителями по 

вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

- осуществление 

преемственности в работе ДОУ 

и семьи; 

- консультирование персонала 

группы; 

- заполнение отчетной 

документаци  

- планирует (совместно с другими специалистами) 

и организует целенаправленную интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе, в ДОУ; 

- консультирует воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре,  

педагога – психолога по вопросам организации 

коррекционно - педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе 

содержания и методики проведения совместных 

занятий; 

- координирует коррекционную психолого - 

педагогическую и медицинскую помощь детям с 

отклонениями в развитии; проводит совместные 

занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, 

и т.п.); 

- ведет необходимую документацию  

проводит фронтальные и индивидуальные занятия с 

воспитанниками, имеющими отклонения в развитии 

или отстающими от возрастной нормы, а также 

подгрупповые и групповые занятия, объединяя 

нормально развивающихся детей и детей с 

отклонениями в развитии. При необходимости дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

(отклонениями в развитии) обеспечиваются 

дополнительно индивидуальными занятиями или 

занятиями в - по 2 - 3 человека. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатель 

 

Деятельность Деятельность инструктора по планирование (совместно с 
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музыкального 

руководителя направлена 

на развитие музыкальных 

способностей, 

эмоциональной сферы и 

творческой деятельности 

воспитанников. 

Особенностями работы 

музыкального 

руководителя в смешанной 

группе являются: 

- взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

(группы) по вопросам 

организации совместной 

деятельности всех детей на 

занятиях, праздниках, 

развлечениях, утренниках 

и т.д.; 

- проведение занятий со 

всеми воспитанниками 

группы (в том числе 

совместно с другими 

специалистами: учителем - 

дефектологом, педагогом - 

психологом, инструктором 

по физической культуре); 

- консультирование 

родителей по 

использованию в 

воспитании ребенка 

музыкальных средств; 

- ведение 

соответствующей 

документации 

физической культуре 

направлена на сохранение и 

укрепление здоровья всех 

детей и их физическое 

развитие, пропаганду 

здорового образа жизни. В 

смешанной группе 

организация его работы 

предусматривает: 

- проведение (в том числе 

совместно с другими 

специалистами) 

индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных 

занятий со всеми 

воспитанниками с учетом их 

психофизических 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей; 

- планирование совместной 

деятельности воспитанников 

группы; подготовку и 

проведение общих спортивных 

праздников, досугов и 

развлечений; 

- оказание консультационной 

поддержки родителям по 

вопросам физического 

воспитания, развития и 

оздоровления ребенка в семье; 

- регулирование (совместно с 

медицинскими работниками 

ОУ) физической нагрузки на 

воспитанников; 

- ведение необходимой 

документации. 

учителем - дефектологом и 

другими специалистами) и 

проведение фронтальных 

занятий со всей группой 

детей, включая 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(отклонениями в развитии); 

- планирование (совместно с 

другими специалистами) и 

организация совместной 

деятельности всех 

воспитанников группы; 

- соблюдение 

преемственности в работе с 

другими специалистами по 

выполнению 

индивидуальной программы 

воспитания и обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(отклонениями в развитии); 

- обеспечение 

индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с 

учетом рекомендаций 

специалистов; 

- консультирование 

родителей (законных 

представителей) детей 

с отклонениями в развитии 

по вопросам воспитания 

ребенка в семье; 

- ведение необходимой 

документации  

 

2.8.5. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

повседневной жизни 

 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, 

пальцев 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня 

Коррекционная  

гимнастика пробуждения 

Развитие обшей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания.  
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Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи.  

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, 

сенсорноговосприятия. 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

 

Предметно-пространственная среда групп компенсирующей направленности 

предполагает использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов: 

- наличие книг, соответствующих программному изучению; 

- сюжетные картинки; предметные картинки; 

- дидактические игры; - наглядный демонстрационный раздаточный материал; 

- материал для постановки звуков, на развитие речевого дыхания; 

- модели, блоки-рамочки с условными заместителями и схематическими 

изображениями; фишки; 

- модели слов различной звуковой структуры; 

- тематические альбомы; 

- ТСО (компьютер, интерактивная доска, картотека электронный игр и пособий, 

электронные материалы по работе с родителями и т.д.);  

- кроссворды, ребусы, игры-головоломки; 

- различные виды массажеров и т. 

 

 

Таким образом, коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речевого и познавательного развития, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации 
 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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        3.1.1. Перечень учебно-методического комплекса обязательной части программы 

 

Область Перечень учебно-методического комплекса 

Речевое развитие  1. Гризик Т.И. Обучение детей 6 лет грамоте  (методическое 

руководство к программе «Радуга»). Москва, 1996. 

2. Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. Рекомендации для 

воспитателей. Москва «Просвещение», 2006. 

3. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

4. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

5. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей старшего  

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

6. Гербова В.В. Развитие  речи 4-6 лет. ВЛАДОС, 2003. 

7. Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет. – М.: 

«Вентана – Граф», - 2007 

8. Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников.  

М.:Творческий центр, - 2007 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1. Доронова Т.Н., Карабанова О.А. Игра в дошкольном возрасте. 

Издательский дом «Воспитание дошкольника»,-2002. 

2. Доронова Т.Н., Доронова Е.Г.  Развитие  детей в 

театрализованной деятельности. Москва,  Просвещение. 1997. 

3. Доронова Т.Н.  Развитие  детей 5-6 лет в театрализованной 

Деятельности. Москва, -1998. 

4. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. Москва 

«Просвещения»,-1988. 

5. Недоспасова В.А. Растем играя. Пособие для воспитателей и   

родителей (средний и старший дошкольный возраст). Москва. 

Просвещение,- 2003.  

6. Алешина Н.В, Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, - 

2004. 

7. Алешина Н.В, Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, - 

2004. 

8. Алешина Н.В, Ознакомление дошкольников с  окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. – М.: ЦГЛ, - 

2004. 

9. Алешина Н.В, Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа. – 

М.: ЦГЛ, - 2004. 

10. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание в 

детском саду детей старшего дошкольного возраста. Москва. 

АРКТИ. 2004. 

11. Буре М.В. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и 

отношений у детей дошкольного возраста. Москва. 

Просвещение. 2004. 

12. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. Москва. Просвещение. 1997. 

13. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками. Москва. ГИЦ. 2003. 

14. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками 
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у старших дошкольников. Москва. АРГТИ. 2003. 

Театрализованная деятельность 

1. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей.– М.: АРКТИ, 2002.  

2. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность 

детей 4-6 лет. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: 

игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

4. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников 

2-5 лет: Методические рекомендации, конспекты занятий, 

сценарии. – М.:ВАКО, 2007.  

5. Нам весело./ Сост. Ф.М.Орлова, Е.Н.Соковникова. – 

М.Просвещение 1993.  

6. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду. – М.:  

Школьная пресса, 2004. 

7. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

8. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. – СПб. 1997. 

9. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие. – СПб: Детство-Прсс,  

10. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений./ Автор составитель Л.С.Куприна 

и др.- СПб: Детство-Прсс, 2003.. 

Трудовое воспитание 

1. Куцакова Л.В. Я люблю трудиться. Москва. Просвещение. 

2000. 

2. Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева, Р.С.Буре, Л.В. 

Загиг и др.; Сост. Р.С. Буре; Под ред. В.Г. Нечаева.-3-е изд., 

испр. И доп. – М.: Просвещение, 1983. -207с. 

3. Макарова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. 

Для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. Москва. 

Просвещение. 1991.  
«Познавательное 

развитие» 

1. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2005. 

2. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И.  Воспитание, 

образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2004. 

3. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2006. 

4. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду. Москва 

Просвещение, 2006. 

5. Гризик Т.И. Познаю мир: метод. Рекомендации для  
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воспитателей. – Москва «Просвещение», 2003 

6. Гризик Т.И. Познаю мир: Предметы вокруг нас: Развивающая 

книга для детей младшего дошкольного возраста.  М. – 

Просвещение, 2003 

7. Гризик Т.И. Познаю мир: Я во всем люблю порядок: 

Развивающая книга для детей среднего дошкольного М. – 

Просвещение, 2003 

8. Гризик Т.И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая книга 

для детей старшего дошкольного возраста.  М. – Просвещение, 

2003. 

9. Доронова Т.Н. Из ДОУ в школу. Москва. ЛИНКА – ПРЕСС, 2007  

ФЭМП: 

1. Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод. 

Рекомендации для воспитателей. -  М.: Просвещение, 2007. 

2. Соловьева Е.В. Моя математика: Какой он, этот мир?: 

Развивающая кн. Для детей  младшего дошкольного возраста.- 

М. Просвещение, 2005. 

3. Соловьева Е.В. Моя математика: Знакомимся с числами: 

Развивающая кн. Для детей  среднего дошкольного возраста.- М. 

Просвещение, 2005. 

4. Соловьева Е.В. Моя математика: Количество и число: 

Развивающая кн. Для детей  старшего дошкольного возраста.- М. 

Просвещение, 2005. 

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. Москва «Просвещение», 1985.Смоленцева А.А. 

Математика до школы. Санкт-Петербург. АКЦИДЕНТ, 1998. 

6. Носова Е.Е., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. Санкт-Петербург. АКЦИДЕНТ, 1996. 
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«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию в игре. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение,-2006 

2. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Методические рекомендации. СПб.:  Детство-

Пресс, - 2006 

3. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей: Метод. Рекомендации  для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе  «Радуга». М.: 

Просвещение, -2007. 

4. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.- наглядное 

пособие для детей  младшего дошкольного возраста.- М. 

Просвещение, -2004. 

5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.- наглядное 

пособие для детей  среднего дошкольного возраста.- М. 

Просвещение, -2004. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.- наглядное 

пособие для детей  старшего дошкольного возраста.- М. 

Просвещение, - 2006Доронова Т.Н. Твои маленькие друзья. 

Рабочая тетрадь  для занятий аппликацией детей 3-5 лет. СПб.: 

Детство. Пресс, 2002. 

7. Доронова  Т.Н. С утра до вечера. Рабочая тетрадь  для 

самостоятельной деятельности детей 3-5 лет. СПб.: Детство-

Пресс, 2002.  

8. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве Учеб.- наглядное 

пособие для детей   дошкольного возраста.- М. Просвещение, - 

2006.  

9. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. Москва. Просвещение.1995. 

10. Колдина Д.М. «Рисование с детьми 4-5 лет». Москва. Мозаика-

синтез, 2008. 

11. Колдина Д.М. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». Москва. 

Мозаика-синтез, 2008. 

12. Колдина Д.М. «Лепка с детьми 3-4 лет». Москва. Мозаика-

синтез, 2007. 

13. Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. Клетки, точки и 

штрихи. М.: ИЦ «Вентана-Граф», - 2007  

14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. М.: ВЛАДОС, - 2005 

15. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в д/с.- 

М.: Просвещение – 2005. 

16. Комарова Т.С., Максимова И.М. Учебно-наглядное пособие по 

рисованию, лепке, аппликации, - 2005. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Москва. Мозаика-

синтез,2008.  

18. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. М.: «Школьная пора», - 

2006 

19. Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. – М.: АЙРИС 

ПРЕСС, - 2008 

20. Румянцева Е. Простые поделки. – М.: АЙРИС ПРЕСС, - 2008 

 

Макарова Н.Р. Тайны бумажного листа. Рабочая тетрадь по   

художественному труду для детей 6 лет. Мозаика-Синтез,  

2003. 

21. Доронова Т.Н., Топоркова Л.А. Сделаю сам. М.: Просвещение, - 

2004 

22. Доронова Т.Н. Мусиенко С.И., Сделаю сам: Дидактический 

альбом для занятий по ручному труду с  детьми  старшего 

дошкольного возраста.- М. Просвещение, 2006. 
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«Физическое 

развитие» 

1. Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность 

– источник здоровья детей. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

2. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 3-4  лет. Москва «Просвещение», 2006. 

3. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 4-5   лет. Москва «Просвещение», 2006 

4. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет. Москва «Просвещение», 2006 

5. Рунова М.А. Радость в движении.  М.: Просвещение, - 2004. 

6. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

М.: «Мозаика-синтез»,2005. 

7. РуноваМ.А. Двигательная активность ребенка 5-7 лет в 

детском саду.   М.: Просвещение, - 2004. 

8. Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: подвижные игры с 

дошкольниками: пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

Учреждений. М.: Просвещение, 2007. 

9.  Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни. Методическое руководство для 

работников дошкольных образовательных учреждений. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. 

10. Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников. Москва «Просвещение», 2007. 

12. Глазырина Л.Д. Физическая культура– дошкольникам. 

Программа и программные требования. М.: Владос, - 2004 

13. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей. М.:Просвещение, - 2005 

14. Фимина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к программе по физическому 

воспитанию дошкольников. М.: БАЛАСС, - 2005.  

15. Фисенко М.А. Физкультура. Первая и вторая младшие группы. 

– Волгоград: ИТД «Корифей»,  2007. 

16. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Москва «Просвещение», 2005. 

17. Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: 

планирование, конспекты занятий. Волгоград:  2009. 
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3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала  МАДОУ, а также к  

прилегающей территории,  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 - реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

          Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

           Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением;  возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды предполагает: 

Наличие  различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;   периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

      Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, 

потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти потребности 

удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 
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возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у 

ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учѐт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учѐт возрастных особенностей 

детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными 

периодами. 

При планировании интерьера в группах придерживаемся нежесткого центрирования. 

 

Центры 

развития 

Влияние на развитие Оборудование 

Центр 

сюжетно-ролевых 

(драматических) 

игр 

- развивают активную и пассивную 

речь; 

- помогают детям разобраться во 

взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения; 

- способствуют развитию всех пяти 

чувств; 

- увязывают между собой различные 

представления; 

- учат решению проблем; 

-стимулируют творческое начало, 

креативность; 

- развивают самооценку и 

самоуважение; 

- учат способам выражения эмоций и 

чувств; 

развивают общую и тонкую 

моторику 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье», «Мастерская») 

Предметы – заместители 

Куклы  

Наборы мелких фигурок 

Набор кукол: семья  

солдатики (рыцари, богатыри) 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи) 

Набор чайной посуды 

Набор одежды и аксессуаров к 

куклам 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Центр 

строительства 

В процессе конструирования у детей 

появляется много возможностей 

проявить свое творческое начало. 

Строительство - важнейшая 

деятельность для развития детей во 

многих отношениях, включая речь, 

социальные навыки, математическое 

и научное мышление и 

представления о социальном 

окружении. 

Развитие мелкой и крупной моторики 

Игры с конструктором развивают 

общую и тонкую моторику. Дети 

учатся действовать со 

строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их. 

Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного 

пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В 

процессе схватывания, поднимания и 

Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы; 

Настольный строительный 

материал 

Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные 

детали 

Подборка из бросового 

материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. 

Пластмассовые конструкторы  

( младший возраст- с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно - игровые 

модули - младший возраст 
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взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей 

руки. Благодаря поиску тонкого 

равновесия совершенствуется 

зрительное восприятие. 

Развитие представлений о 

социальном окружении 

Играя с конструктором, дети 

расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. 

Изучение самих элементов 

конструктора - хороший способ 

узнать совместно с другими детьми о 

свойствах дерева, о том, как 

элементы делаются и почему важно 

стандартное измерение. Дети 

получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих 

людях и их работе. 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.). 

 

Центр искусства Эмоциональное развитие 

-канал для выражения чувств и 

собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

-возможности эмоциональной 

разрядки; 

-чувство удовлетворения от создания 

собственного продукта; 

-радость от ощущения собственной 

успешности. 

Сенсомоторное развитие 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие тактильного восприятия; 

-увеличение остроты зрительного 

восприятия; 

-развитие крупной моторики; 

-приобретение опыта координации 

зрения и руки. 

Социальное развитие 

-возможности сотрудничать с 

другими детьми и действовать 

по очереди; 

-воспитание уважения к чужим 

идеям; 

-обучение ответственности за 

сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию 

совместных решений и к реализации 

совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

-знакомство с линией, цветом, 

формой, размером и текстурой; 

-приучение к последовательности и 

планированию; 

Художественно-эстетическое 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 цветная бумага и картон 

ножницы с закругленными 

концами, клей, клеенки, 

тряпочки, салфетки для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические 
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развитие 

-формирование художественного 

вкуса; 

-развитие художественных, 

музыкальных и иных способностей; 

-формирование способности ценить 

культурное художественное 

наследие. 

игры 

Музыкально - дидактические 

пособия 

Литературный 

центр + 

центр 

грамотности и 

письма в старших 

группах  

(библиотечный 

уголок, 

книгоиздательств

а) 

развивать естественное стремление 

ребенка к постоянному речевому 

общению, способствуя развитию 

уверенной связной речи и 

обогащению словаря 

- чтению и рассматриванию книг, 

открыток, фотографий 

- развитию диалогической и связной 

речи 

- обогащению словаря и пониманию 

смысла слов, словообразования 

- развитию звуковой культуры речи 

- развитию опыта слухового 

восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде 

и в звукозаписи 

- развитию интереса к грамотности и 

письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

Азбука 

Алфавит 

Центр математики 

и 

манипулятивных 

игр 

- обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение 

выделять свойства предметов с 

помощью разных органов чувств. 

- способствовать освоению детьми 

разных способов обследования, 

установлению связей между 

способом обследования и 

познаваемы м свойством предмета. 

- способствовать освоению детьми 

соответствующего словаря (название 

способа обследования и познаваемых 

свойств: ударил об пол — отскочил, 

упругий; понюхал — без запаха; 

погладил ладонью — шероховатый, 

холодный и т. п.), его активному 

использованию. 

- помогать выделять структуру 

геометрических фигур (угол, 

сторона, вершина), устанавливать 

связи между цветами спектра, 

подбирать мерки для измерения 

соответствующих величин 

(протяженность - условной мерой 

длины, глубину - палочкой, шестом с 

наборы цифр 

Набор геометрических фигур с 

графическими образцами 

Доски-вкладыши и рамки-

вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 

частей) 

геометрическая мозаика 

Танграм 

Набор объемных тел для 

группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных 

материалов 

Мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами разной 

степени сложности 

Головоломки плоскостные 

(геометрические 

Набор проволочных головоломок 

Игры-головоломки на 

комбинаторику (кубик Рубика, 

игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 

Головоломки-лабиринты 

(прозрачные, с шариком) 
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отметкой уровня, объем -условной 

мерой, имеющей объем и т. п.). 

-поддерживать и стимулировать 

попы тки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, 

установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым 

признакам 

Часы песочные (на разные 

отрезки времени) 

Счеты настольные 

Набор волчков (мелкие, разной 

формы и окраски) 

Головоломки-лабиринты 

(прозрачные, с шариком) 

Линейки 

Часы механические 

Центр познания -развитие представлений о 

физических качествах предметов и 

явлений; 

-развитие тактильной 

чувствительности пальцев рук; 

-формирование элементарных 

математических представлений и 

форме, размерах, объем е, величинах, 

времени, о причине и следствии; 

-развитие восприятия различных 

цветов, вкусов, запахов; 

-развитие речи и других 

коммуникативных навыков; 

-умение размышлять, сопоставлять, 

формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных 

переживаний ребенка; 

-обеспечение социального развития 

детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города, дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения 

Государственная символика и 

символика г. Нижневартовск 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации 

Центр 

песка и воды 

Математическое развитие 

- насыпание или наливание равных 

количеств песка и воды в сосуды 

разной формы, объема поможет 

детям понять, что количество не 

зависит от изменения формы сосуда; 

- исследование, сколько и каких 

мисок или ведерок с водой и песком 

потребуется, чтобы наполнить стол-

- стол песок и вода; 

- набор «Водный мир» 

- резиновые и пластмассовые 

игрушки; 

- наборы для 

экспериментирования с водой; 

- тонущие и плавающие 

предметы; 

- лейки, ведерки, мельницы, 
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бассейн или песочницу, 

совершенствовать навыки счета; 

- переливание воды в сосуды разной 

величины поможет сравнить и 

понять, что значит «большее» и 

«меньшее», посчитать, сколько воды 

из маленьких бутылочек поместиться 

в большую;  

Развитие естественнонаучных 

представлений  

- эксперименты и наблюдения за 

свойствами песка и воды; 

- осуществление изменений с 

помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в 

теплую воду; 

-классификация плавающих и 

тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

-пересыпание песка и плескание в 

воде, просеивание песка и зарывание 

в нем предметов, развивают мелкую 

моторику;  

-освоение тонких движений при 

использовании пластмассовой 

пипетки при накапывании в банки 

различных красителей и добавления 

воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие  

- необходимость договариваться о 

том, кто с каким игрушкам будет 

играть, способствует развитию 

диалога между детьми, развивает 

социальное взаимодействие; 

-активная деятельность в центре 

песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с 

вопросам и, способствует развитию 

связной речи; 

- активное и органичное, 

естественное обогащение словаря 

происходит в процессе игр с самыми 

разным и предметами и игрушкам и в 

это м центре. 

трубочки для воды; 

- формочки, лопатки, мельницы 

грабельки  для песка; 

- «Живой песок» 

- мерные стаканчики, воронки, 

губки, пипетки; 

- фигурки животных 

- модели лодок, катеров 

- транспорт 

- природный материал (камешки, 

ракушки); 

- игра «Поймай рыбку» 

- действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов 

 

          Таким образом, в групповых центрах развития, предоставляющих детям 

возможность активно участвовать в деятельности, созданы условия для успешного 

осуществления как заранее спроектированных развивающих ситуаций, так и тех, которые 

могут возникнуть спонтанно. Для этого организована развивающая предметно 

пространственная среда, в которой каждый детский центр развития «провоцирует» детей 

на участие в ситуациях, соответствующих теме. 
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3.2. Распорядок и режим дня 

 

Режим дня 

 

    Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответст-

вии с физиологическими обоснованиями. 

При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, сезонные особенности, а 

также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Режим деятельности устанавливается в соответствии с Уставом и определен по 

пятидневной рабочей неделе, в режиме полного дня с 12-ти часовым пребыванием детей.  

Режим работы групп организован ежедневно с 7.00 до 19.00 в соответствии с 

графиками жизнедеятельности на каждый возрастной период обучения, утверждаемыми 

ежегодно приказом по ДОУ. 

Продолжительность учебного года определяется с 1 сентября по 31 мая время летнего 

периода с 1 июня по 31 августа выделено в отдельный период. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с утверждаемым ежегодно планом работы на 

летний оздоровительный период. В соответствии реализуемой основной образовательной 

программой в сентябре предполагается проведение физкультурных и музыкальных 

развлечений, досугов и исключает проведение занятий по сообщению новых знаний. Такой 

режим помогает детям адаптироваться после летнего периода, вспомнить ранее изученное, 

педагогам спланировать свою деятельность. 

     Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей. 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы 

Образовательная деятельность МАДОУ организуется с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. 

       В первую очередь в МАДОУ создан соответствующий режим дня для воспитанников 

(приложение 4). Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и 

направлено на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение 

максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. Время, 

необходимое для реализации программы, составляет 100% от общего времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием (приложение 5). 

        Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом 

образовательной детальности МАДОУ и имеет различные вариации. 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям образовательного 

материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с 

администрацией, в котором учтены длительность прогулки в течение дня, расписание 
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непосредственно образовательной деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет, 

какие формы организации детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или 

иной образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель общения с детьми в 

зависимости от поставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской 

деятельности. В связи с этим разработана модель организации образовательной 

деятельности на день. 

       В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 

двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно-

двигательного аппарата (артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна и т.п.). 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных периодов 

(морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое значение он имеет не только в дни карантинов, 

но и в период эпидемии гриппа. Режим организации жизнедеятельности воспитанников во 

время карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом образовательного 

учреждения при участии заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе и предлагается воспитателю вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. 

       Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное 

на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности организуется педагогами в различных формах: 

• непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами как специально-

организованная деятельность (занятия) - (интеграция с другими образовательными 

областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная); 

• индивидуальная работа с детьми; 

• проектная деятельность; 

• образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые прогулки; 

• подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе; 

• чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, беседы 

о прочитанном, заучивание наизусть; 

• беседы, рассматривание альбомов и картин; 

• развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые ситуации, 

отгадывание загадок и др.; 

• посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

• сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

• традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-

драматизации; 

• рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 

• наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование; 

• пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, 

физминутки, минутки безопасности; 

• инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности. 

       Организация работы во всех возрастных группах предполагает проведение 

непосредственно образовательной деятельности в подгруппах численностью 10 – 12 
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человек. В то время как одна подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети 

под наблюдением помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной 

деятельностью. Успешное выполнение программы требует создания в группе 

благоприятного психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к 

детям. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направленных 

на решение образовательных задач предполагает следующие формы: 

• утренний прием детей; 

• умывание; 

• одевание и раздевание детей; 

• прием пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• закаливание после дневного сна; 

• проведение профилактических мероприятий; 

• уход детей домой. 

•  

Организация прогулки в детском саду 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 

2 раза в день: в первую половину -до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок (приложение 6): в 

первую (до обеда –после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед 

уходом детей домой). В группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели 

организуют деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, 

в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

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

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают с наблюдений, спокойных игр. 

 

Организация жизни групп общеразвивающей направленности  

 Раннего 

возраста                                                                                                                                      

 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Среднего 

дошкольного 

возраста 

Старшего 

дошкольного 

возраста 6 лет 

Старшего 

дошкольного 

возраста 7 лет 

Прием, утренний 

фильтр, игры                    

7.00 - 7.50 7.00 - 7.55 7.00 -  8.00 7.00 -  8.05 7.00 – 8.10.  

    Утренняя 

гимнастика                                                                           

7.50 - 8.00 7.55 - 8.05                                                                                                             8.00 -  8.10 8.10 -  8.20 8.20 -  8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак                                                           

8.00 – 8.30 8.05 – 8.30                                                            8.10 -  8.35 8.20 -  8.40 8.30 -  8.45 

Подготовка к 

занятиям, игры                                                              

8.30 – 8.50 8.30 - 9.00 8.35 -  9.00 8.40 -  9.00 8.45 -  9.00 

НОД       9.00 – 9.30 9.00 - 9.40  9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 -  10.10 

Игры. Второй 

завтрак 

9.45 - 09.55 9.50 - 10.00 9.50 -10.00 10.00 – 10.10 10.10 - 10.20 

НОД - - - 10.10 - 10.35 10.20 - 10.50 
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подготовка к 

прогулке, прогулка                                                     

10.00 - 11.35 10.10 - 11.40 10.10 – 11.55 10.35 -12.00 10.50-12.10 

Возвращение с 

прогулки, игры                                                         

11.30  11.45  12.00 12.05 12.10  

Подготовка к обеду, 

обед                                                                   

11.40 - 12.15 11.55 - 12.30 12.00 – 12.40 12.05 – 12.45 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон                                                        

12.15 - 15.00 12.30 - 15.00 12.40 – 15.00 12.35 - 15.00 12.50 - 15.00 

Постепенный 

подъем, воздушные 

и водные 

процедуры                

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 – 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник                                                       

15.15- 15.25 15.15 – 15.25 15.15 - 15.20 15.20 - 15.25 15.20 - 15.25 

НОД   15.30 - 15.40 15.30 - 15.45 15.30 – 15.50 15.30 - 15.55 15.30-16.00 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. Игры. 

15.40- 16.40 15.45 – 16.45 15.50 - 16.50 15.55 - 17.00 16.00 - 16.35 

Подготовка к 

ужину, ужин                                                                  

16.40 - 17.00 16.45 - 17.05 16.50 - 17.10 17.00-17.15 17.05-17.20 

Самостоятельная  

деятельность детей                                   

17.00 – 18.00                                             17.05 – 18.00                                               17.10 - 18.00 17.15 – 18.00 17.20- 18.00 

Игры . Прогулка. 

Уход детей  домой                                                                             

18.00 - 19.00  18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.0 - 19.00 

 
 

3.3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

3.3.1. Учебный план образовательной деятельности МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» на 2019-2020 учебный год  

 

         Учебный план МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка" (далее ДОО) 

(Приложение 10) соответствует ряду требований, имеющих отношение к структуре 

учебного плана, а именно наличие пояснительной записки к учебному плану и собственно 

плана. Учебный план как нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

полнота учебного ДОО в контексте ФГОС ДО; 

• нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей) и реализацию интересов детей; 

• целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документов; 

• рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

• отсутствие перегрузки воспитанников, т.е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работыдошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

• обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими; 

• гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 

      Учебный план МАДОУ является составляющим компонентом Программы, входящим в 

состав организационного раздела, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ДО, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на 
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текущий учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы. Учебный план 

призван обеспечить введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Учебный план МАДОУ: 

• определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников; 

• определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а 

также части, формируемой участниками образовательного процесса; 

• гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в 

соответствии с ФГОС ДО; 

• предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей. 

      Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, 

особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей образовательных 

услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности в группах и 

ее распределение в течение дня с учетом реализации программ дополнительного 

образования 

         Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 мин, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 мин. 

           В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

           В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственноТаким 

образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два периода 

непосредственно образовательной деятельности по 20 мин., в подготовительной - три 

периода по 30 мин. 

         Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. 

         СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в 

указанных возрастных группах. При организации дополнительного образования следует 

учитывать п. 11.8 настоящего документа: на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 ч. 

 

Учебный план образовательной деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№21 «Звездочка» на 2019-2020 учебный год (Приложение 1) 

 

3.3.2. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 
Годовой календарный учебный график, разработанный и принятый педагогическим 

коллективом, является одним из основных документов образовательного учреждения. 
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Главное его назначение состоит в том, чтобы гарантировать получение воспитанниками 

обязательного минимума в соответствии с государственным стандартом, реализовать 

образовательную программ дошкольного образования в полном объеме. 

 Календарный учебный график спроектирован в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой и требованиями Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Годовой календарный учебный график составлен на основании нормативных документов 

регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13  

Начало учебного года: 02.09.2018 

Конец учебного года: 31.05.2019 

Количество учебных недель, дней в год: 36 недель, 3 дня 183 учебных дня 

1 полугодие - 17 недель 2 дня, 87 дней 

2 полугодие: 19 недель, 1 дней,  96 дней 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год (приложение 2) 

Объем реализации обязательной части программы (приложение 3) 

 

 

3.3.3. Кадровые условия реализации Программы 

   Укомплектованность квалифицированными кадрами (согласно штатного расписания) 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка", реализующего образовательную 

программу дошкольного образования составляет 100%. Обеспечение 

высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием реализации 

Программы. 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

№ 

п/п 
 Критерии май 

2018г. 
1. Общее количество педагогов. Из них: 31 

- воспитатели 25 

- узкие специалисты 6 

- молодые специалисты со стажем до 5 лет 11 

2. Количество педагогов, занимающихся самообразованием 31 
3. Количество педагогов, занимающихся инновационной 

деятельностью 
16 

4. Количество педагогов имеющих квалификационную категорию. Из 

них: 
19 

- педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию 9 
- педагоги,  имеющие первую квалификационную категорию 10 

5. 
  
  
  
  

Количество педагогов имеющих педагогическое образование. Из 

них: 
31 

- педагоги, имеющие высшее образование 22 

- педагоги, имеющие средне – специальное образование. Из них: 9 

- заочное обучение 2 

 

          В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 года №544 "Об утверждении профессионального стандарта педагога" 9 

педагогических работников прошли переподготовку по профилю "Педагогика и психология 

(дошкольное образование)". 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

 

         МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка" имеет все необходимые 

условия, отвечающие современным санитарно - гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, оборудованные групповые комнаты с игровыми и спальными 

комнатами. В здании имеется музыкальный зал, который используется для проведения 

музыкальных занятий и физкультурный зал для проведения физкультурных занятий. На 

территории ДОО находятся участки для организации прогулок с детьми, имеются уголки 

леса, цветники, лужайки. На участках имеется спортивное и игровое оборудование. На 

отдельно оборудованной физкультурной площадке имеется спортивное оборудование. 

Общее санитарно – гигиеническое состояние детского сада соответствует требованиям 

СанПин: питьевой, световой, воздушный режим поддерживаются в норме. 

 

Помещения ДОО 

 

Групповые помещения – 14 Логопедический кабинет 

Кабинет опытно-экспериментальной 

деятельности 

Кабинет педагога- психолога 

 

Музыкальный зал и кабинет 

музыкального руководителя 

Физкультурный зал, оснащенный 

тренажерами 

 

Сенсорная комната Игровая комната 

Спортивная площадка Кабинет изобразительной деятельности 

Зал хореографии Кабинет ОБЖ 

Зимий сад Картинная галерея 

Музей боевой славы Медицинский кабинет (процедурный 

кабинет, изолятор) 

Методический кабинет •  

 

           Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве оснащена и 

постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по 

всем образовательным областям в соответствии с примерными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в ДОО.  

Организация пространственно – предметной структуры образовательной среды создает 

возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного выбора 

всеми субъектами образовательного процесса. Детям предоставляется обширный комплекс 

развивающих возможностей, организованная образовательная развивающая среда 

провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной активности как при 

взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в уединении. 

 

3.3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

            Финансовые условия реализации Программы: 

 1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей;  

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования.  

       Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы 

определяются:  

 в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОО,  

 специальных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (специальные условия образования – адаптированные образовательные 

программы; методы и средства обучения, пособия, дидактические и наглядные 

материалы;  

 технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

средства коммуникации и связи; педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и другие услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ОВЗ затруднено;  

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей 

образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления; 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ОВЗ 
 

3.4.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 2 .  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480). Образовательная программа дошкольного образования 
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

   14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №7. 

 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
3.5. Организационный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных  отношений 

 

   3.5.1. Перечень учебно-методического комплекса части программы, формируемой 

участниками образовательных  отношений 

 

Безопасность 

1. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного возраста Москва, Просвещение, 2000. 

2. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста 

Санкт-Петербург. Детство – Пресс, 2002.  

3. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь 3. Санкт-

Петербург Детство – Пресс, 2003.  

4. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь 1. Санкт-

Петербург Детство – Пресс, 2003.  

5. Белая К.Ю., Куцакова Л.В. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице» Москва 

Просвещение, 1998.  

6. «Безопасность». Альбом 1 часть.  Москва АСТ, 1997. 

7. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Альбом 2 часть.  Москва. АСТ 

1997. 
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8.  Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б.  «Безопасность» Альбом 3 часть. Москва 

АСТ,  1997.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Экологическое  развитие 

1. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей  второй 

младшей группы ДОУ, учебное пособие.  Екатеринбург, 2002. 

2. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей  средней 

группы ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002. 

3. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей  старшей 

группы ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002. 

4. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

подготовительной группы ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002. 

5.  Гончарова Е.В. Экология для малышей» Тюмень. «Институт проблем освоения Севера 

СО РАН», 2000. 

6. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

вторая младшая группа. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005.  

7. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

средняя группа. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. 

8. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

старшая группа. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. 

9. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

подготовительная к школе группа. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. 

10. Гончарова Е.В. «Озеленение и экологический дизайн участка дошкольного 

образовательного учреждения». Тюмень Институт проблем освоения Севера СО РАН», 

2000. 

11. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках во второй 

младшей и средней группах. Тюмень Институт проблем освоения Севера СО РАН», 

2000. 

12. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в старшей и 

подготовительной  группах. Тюмень Институт проблем освоения Севера СО РАН», 

2000. 

13.  Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в детском саду. 

Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. 

  

Программа «Шахматы, первый год», автор И.Г. Сухин.  

1. Весела И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983. 

 2. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – 

М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

 3. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.  

4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

 5. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994.  

6. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

 7. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

8. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.  

9. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000.  

10.Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.  

11.Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны:– 

Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

Дидактические шахматные сказки  

1. Сухин И. От сказки – к шахматам.  
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2. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

3. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

4. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга- выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.  

5. Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: 

Педагогика, 1991. 
 

3.5.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. В 

программе реализуемой нашим детским садом также есть традиции: 

Традиции по программе «Радуга» 

Традиции ежедневные 

«Сеанс распределения маленьких подарков» - регулярное вручение подарков всем 

детям в виде различны привлекательных для них предметов (картинки, открытки, ленточки 

и др.). «Беседы о прошедшем дне» подведение итогов прожитого дня в группе (мысленное 

возвращение к прошедшему дню, подведение итогов проведенных мероприятий, выделение 

положительных моментов, поступков, поведения детей).  

«Сокровищницы» - уважение к личной собственности каждого ребѐ нка: всѐ , что 

принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться 

или запрещаться воспитателем.  

Еженедельные 

Понедельник. «Утро радостных встреч». Обмен впечатлениями о новом и интересном, 

что произошло за выходные дни. Обсуждение предстоящих на неделе событий и дел, 

получение небольших сувениров или сюрпризов.  

Среда. «Сладкий вечер» (2 – 4 неделя). За празднично или нетрадиционно 

сервированным столом обучение ведению непринуждѐ нной беседы, соблюдению 

застольного этикета. Может проходить в виде круглого стола, посещения ресторана или 

кафе, пикника на природе, отдыха в лесу, знакомства с кухней разных народов и др. 

Разговоры ведутся на свободные темы: сезонные изменения в природе, интересные истории 

из личного опыта, о кондитерских изделиях, о хлебе, о профессиях, о культуре общения и 

поведения и др. 

Ежемесячные 

К ежемесячным традициям относится досуг – немаловажное психотерапевтическое 

средство. Точно выбранные и по форме, и по содержанию способы проведения свободного 

времени помогают снять напряжение, исправить плохое настроение. Грамотно 

организованный досуг при участии сотрудников детского сада и родителей позволит 

познакомить детей с разнообразными формами деятельности, внести в их жизнь в детском 

саду радость и определенные культурные ценности.  

«Шефство» - проведение театральных развлечений для детей младшей группы. 

Ежегодные 

«Новоселье» группы – День рождения группы» – самый яркий и самый  

запоминающийся праздник. Накануне дети наводят порядок в группе. Каждый вносит свой 

определенный вклад в создание уюта. Оформляются пригласительные билеты для гостей. 

Детям объясняется, что разделить радость этого праздника приходят друзья. Гости вручают 

подарки, обращаясь к детям с искренними пожеланиями здоровья, радости, благополучия 
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 Праздники и развлечения на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Наименование Мероприятия по подготовке к празднику 

Сентябрь День Знаний 

 «Новоселье» 

«Малые Олимпийские игры»   

 

Разучивание песен, стихов, беседы по теме, 

рассматривание альбомов, книг, журналов 

Октябрь Осенняя выставка 

«Осенины» 

День музыки 

+ Выставка поделок, «Чудо огородное»,  

 + Экскурсия в музыкальную школу… 

 

Ноябрь День здоровья  

День матери 

+ Посещение поликлиники, кабинета 

медицинского работника,  

+ Встреча с интересными людьми (врач-

педиатр). 

Декабрь Праздник новогодней елки  

«Мастерская Деда Мороза» 

+ Выставка новогодних поделок, 

+ Просмотр фильмов, мультфильмов по теме, 

+создание презентаций по теме. 

Январь  «Зимние забавы»  

Рождественская неделя 

+ Смотр- конкурс Снежных построек, 

+ Изготовление карнавальных масок для 

колядования. 

Февраль День Защитников Отечества  

«Малые Олимпийские игры» 

«Масленица» 

+ Просмотр видеоматериалов, 

+ Встреча с военнослужащими,  

+ акция «Письмо солдату» 

+ различные мероприятия спортивной 

направленности. 

+изготовление подарков для пап 

Март Праздник мам  

 

 

+ изготовление праздничных атрибутов, 

подарков 

+ Выставка «У мамы руки не простые, у 

мамы руки золотые» 

Апрель День смеха 

Театральная неделя  

Пасхальные гуляния 

+ Юморина 

+ «Театральная капель» 

Май День Победы   

Выпускной бал 

+ Встреча с ветеранами, 

+ Акция «спасибо деду за Победу», выпуск 

листовок. 

+ Возложение цветов к памятнику 

Июнь День защиты детей   

Неделя  безопасности 

«Красный, желтый, зеленый»  

Праздник лета «Солнце, 

воздух и вода - наши лучшие 

друзья» 

+ + Встреча с сотрудником ГИБДД 

+ Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Миру мир!» 
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3.5.3. Двигательный режим детей младшего и среднего дошкольного возраста (4—5 

лет) 

Итого в неделю 1 ч 25 Мин 11 ч 25 мин 1 ч 25 мин 1 ч 15 мин 

 

П/П 
Виды двигательной 

активности 

Дни недели \ время в минутах                                                

Итого 

1.  Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 50 

2.  Физкультурные занятия  20   20  40 

3.  Музыкальные занятия   20   20 40 

4.  
Физкультурные занятия 

на прогулке  
  15\20   15\20 

5.  
Физкультурные 

упражнения на прогулке  
15 15 15 

15  

. 
15 

1 ч 15 

мин 

6.  

Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры — на 

утренней и вечерней 

прогулке)  

10+ 10 10+ 10 10+ 10 10+ 10 10+ 10 
1 ч40 

мин 

 Гимнастика после сна  10 10 10 10 10 50 

8.  Дозированная ходьба  . 10    10 

 
Игры-хороводы, игровые 

упражнения  
10  10  10 30 

10.  Физкультурные досуги  20 минут один раз в месяц   

 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

П/П Виды двигательной активности  
Дни недели \ время в минутах 

 

 

1.  Утренняя гимнастика  15  15  15  15  15  
1 ч 15 

мин  

2.  
Физкультурные занятия по 

подгруппам  
25    25   50  

З.  
Динамические паузы, 

физкультминутки  
5  5  5  5  5  25  

4.  Музыкальные занятия   25\30    
- 

25\30 
50\60  

5.  Физкультурные занятия на прогулке    25    25  

6.  
Физкультурные упражнения на 

прогулке  
15  15  15  15  15  

1 ч 15 

мин  

7.  

Подвижные ИГРЫ на прогулке  

(ежедневно 2 подвижные игры — на 

утренней и вечерней прогулке)  

15 + 

15  

15 + 

15  
15+15  

15 + 

15  

15 + 

15  

2 ч ЗО 

мин  

8.  Гимнастика после сна  10  10  10  10  10  50  

9.  Спортивные игры (бадминтон,  15    15  30  
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городки, хоккей, теннис)  

10.  дозированная ходьба    20    20  

11.  

Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам)  

25   25  25  25  
1 ч 40 

мин  

12.  Физкультурные досуги  30 минут один раз в месяц   

Итого в неделю  
2 ч 05 мин  2 ч 55 мин  2 ч 25 мин  2 

ч 05 мин 2 ч 20 мин  

10 ч 50 

мин  

 

3.5.2. Система  закаливающих  мероприятий  

 

В возрасте до 3-х лет 
Температура воздуха в помещении +20, +19 Воздушная ванна с утренней зарядкой (в 

трусиках и майках с короткими рукавами), продолжительность 10-15 минут (на зарядку 6-7 

минут). Умывание водой (температура от 28 градусов к концу года снижается, летом до +18 

градусов, зимой до +20). Дети старше 2-х лет моют шею, руки до локтя, лицо. Дневной сон 

летом на свежем воздухе, зимой в хорошо проветренной спальне (при температуре +16, +15 

градусов). Прогулка 2 раза в день при температуре от +30 (в тени деревьев) до - 15 

градусов. В летнее время пребывание под лучами солнца от 5-6 минут до 8-10 минут, 2-3 

раза в день. Зимой контрастное обливание ног стоп и нижней трети голени – водой 

температуры (+38, +28) перед дневным сном. Лето – обливание ног после прогулки с 

постепенным (каждые 5-7 дней на 1 градус) снижение температуры воды с 28 градусов до 

18 градусов.  

 

В возрасте старше 3-х лет 

          Воздушная ванна с утренней зарядкой (в трусиках и майках без рукавов). 

Продолжительность 10-15 минут. Умывание водой с постепенным снижением температуры 

от +28 до +16 летом и до +18 зимой, дети моют шею, верхнюю часть груди и руки выше 

локтя. Дневной сон на свежем воздухе, зимой – в хорошо проветренной спальне (+15, +16). 

Прогулка 2 раза в день при температуре +30 (в тени деревьев) до – 15. Пребывание летом 

под лучами солнца от 5-6 минут до 10-15 минут, 2-3 раза в день. Зимой – контрастное 

обливание ног (стоп и нижней трети голени) водой температуры (+38, +28) перед дневным 

сном. Летом – обливание ног после прогулки с постепенным (каждые 5-7 дней) снижение 

температуры воды от +28 до +16. 
 

  Содержание  Возрастные группы 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 3-4 лет 

Группа  среднего 

дошкольного 

возраста 4-5 лет 

  Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6  лет                          

6-8 лет 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 22 С от +20 до + 22 С от +18 до 

+ 20 С 

от +18 до 

+ 20 С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   

(в отсутствии  

детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 
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Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время 

дневного сна,  

вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием  детей  на  

воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до - 5 С 

 

до - 5 С 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  

В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при 

скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  

на 30-40 мин. 

 Хождение  

босиком 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  

шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  

комнатной  

температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цель и задачи реализации Программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, который разработан 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и учитывает соответствующие 

примерные образовательные программы дошкольного образования (ст.6 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми 

независимо от национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В этом документе можно проследить особенности организации режима в каждой 

возрастной группе дошкольной образовательной организации, систему физкультурно-

оздоровительной и коррекционной работы. Обозначены примерные программы и 

технологии, которыми пользуются педагоги в организации образовательного процесса, 

сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также определена 

процедура подведения результатов 

работы педагогического коллектива. 

    Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры 

        Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

• успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

• произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

    Программа ориентирована на возрастные категории детей в соответствие с 

комплектованием групп общеразвивающей и компенсирующей направленностей. В 2014-

2015 учебному году в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» укомплектовано 

групп - 13 с общим количеством воспитанников - 315 человек.  В групповых ячейках 

предельная наполняемость 

воспитанников устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площади 

групповой комнаты (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). 

4. Используемые Примерные программы 

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ г. Нижневартовска №21 «Звездочка»  

выстроен на основе программы воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада «Радуга» (Т.И. Гризик., Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. 

Якобсон)), парциальных программ, дополнительных образовательных программ, 

педагогических технологий, представляющих федеральный, региональный и локальный 

компоненты образования.  

      Целью программы «Радуга» является предоставление каждому ребенку возможности 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства и овладеть способами 

социализации к современному миру, она направлена на достижение трех основных целей: 

сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни, способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка, обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

       Взаимодействие педагогов МАДОУ г. Нижневартовска №21 «Звездочка» с родителями 

(законными представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, 

а родителями (законными представителями) - условий воспитания в дошкольной 

образовательной организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей 

(законных представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

     Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских 

отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями по направлениям: 

педагогическая 

поддержка, педагогическое образование родителей, совместная деятельность педагогов и 

родителей. 
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Описание рабочих программ 

 

    Рабочая программа педагога – является нормативным документом и утверждается 

руководителем дошкольной образовательной организации.  

     Рабочая программа – это структурная единица учебно-методической документации 

педагога, входит в номенклатуру дел. Она разрабатывается педагогом в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования образовательной организации, 

разработанной и утвержденной образовательной организацией и реализуемой примерной 

основной образовательной программой «Детство»,  с учетом национально-регионального 

компонента и локального компонента.  Структура и содержание рабочей программы 

разработана с учетом федеральных государственных образовательных стандартов. 

   Рабочая программа группы ОРН детей младшего дошкольного возраста 
разрабатывается педагогом в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом возрастных 

особенностей. 

Цель программы: развитие личности детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

4) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

5) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

   Рабочая программа группы ОРН детей среднего дошкольного возраста 
разрабатывается педагогом в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом возрастных 

особенностей. 

Цель: развитие личности детей среднего дошкольного возраста 4 - 5 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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4) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

5) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

   Рабочая программа группы ОРН детей старшего дошкольного возраста 
разрабатывается педагогом в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом возрастных 

особенностей. 

Цель: развитие личности детей старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

       Рабочая программа группы ОРН детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет 
разрабатывается педагогом в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом возрастных 

особенностей. 

Цель: развитие личности детей старшего дошкольного возраста 6-8 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 



 Страница 152 
 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Приложение 1 

Учебный план образовательной деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС  №21 «Звездочка» на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Группы общеразвивающей направленности 

 
Группы компенсирующей 

направленности 

От 2 -3 лет 
 

От 3 – 4 лет От 4 – 5 лет 

 
От 5 – 6 лет 

 
От 6 – 8 лет 

 
От 5 – 6 лет 

(ЗПР) 
От 6-8 лет 

(ЗПР) 

Объѐм недельной образовательной нагрузки: непосредственная образовательная 

деятельность/ дополнительные образовательные услуги 

10 11 11 12 12 13 13 

Общая продолжительность непосредственно образовательной деятельности / дополнительные 

образовательные услуги/ количество часов в год  

Физическое 

развитие 

Физическая  

культура 

2 

72/12 

3 

108/27 

3 

108/36 

3 

108/45 

3 

108/54 

3 

108/45 

3 

108/54 

Речевое   

развитие 

Речевое развитие  

 

1 

36/6 

1 

36/9 

1 

36/12 

1 

36/15 

1 

36/18 

1 

36/15 

1 

36/18 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

в совместной деятельности 0,25 

9/3,75 

в совместной  

деятельности 

1 

36/15 

1 

36/18 

Подготовка к 

обучению грамоте/ 

обучение грамоте 

- - - 1 

36/15 

1 

 

36/18 

1 

 

36/15 

1 

 

36/18 

Познавательное 

развитие 

 

Сенсорика 1 

36/6 

- - - - - - 

Математическое 

развитие  

- 1 

36/9 

1 

36/12 

1 

36/15 

1 

36/18 

2 

72/30 

2 

72/36 

Познание 

окружающего мира 

1 

36/6 

1 

36/9/ 

1 

36/12 

1 

36/15/ 

1 

36/18/ 

1 

36/15 

1 

36/18 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность   

 

рисование,  

 

 

 

1 (36/6) 

 

 

 

1 (36/9) 

 

 

 

1 (36/12) 

 

 

 

1  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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лепка 

 

аппликация 

 

 

    1 (36/6) 

 

0,5 18/3 

 

   1(36/6) 

 

0,5 18/4,5 

      

 

черед-ся с 

лепкой 

0,5 18/6 

0,5 18/6 

36/15 

 

черед-ся 

с лепкой 

0,5 18/7,5 

0,5 18/7,5 

(36/18)/ 

 

черед-ся 

с лепкой 

0,5 18/9 

0,5 18/9 

(36/15)/ 

черед-ся 

 

с лепкой 

0,5 18/7,5 

0,5 18/7,5 

(36/18)/ 

 

черед-ся 

с лепкой 

0,5 18/9 

0,5 18/9 

Конструирование 

 

0,5 

18/3 

0,5 

18/4,5 

0,5 

18/6 

0,5 

18/7,5 

0,5 

18/9 

в совместной деятельности 

Ручной 

труд/Рукоделие 

- - 0,5 

18/6 

0,5 

18/7,5 

0,5 

18/9 

в совместной деятельности 

Музыка 

 

2 

72/12 

2 

72/18 

2 

72/24 

2 

72/30 

2 

72/36 

2 

72/30 

2 

72/30 

Итого 

непосредственная образовательная 

деятельность в год/часов 

 

360/60 

 

396/99 

 

 

 

396/132 

 

 

432/180 

 

 

 

432/216 

 

 

468/195 

 

 

504/252 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Е.Л. Дубровская 

программы «Ступени 

музыкального 

воспитания» 

 Совместная деятельность (игра, рассказ, показ, игровое упражнение, игры на муз. инструментах) 

Познавательное 

развитие 

«Экология для 

малышей» 

 1 занятие в 

месяц\9 

занятий в год\ 

2,25 часа 

1 занятие в 

месяц\9 

занятий в год\3 

часа 

1 занятие в 

месяц\9заняти

й в 

год\3,75часа 

1 занятие в 

месяц\9 

занятий в 

год\4,5 часа 

1 занятие в 

месяц\9заня

тий в 

год\3,75часа 

1 занятие в 

месяц\9 занятий 

в год\4,5 часа 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», 

Р.Б. Стеркина 

 1 занятие в 

месяц\9 

занятий в год\ 

2,25 часа 

1 занятие в 

месяц\9 

занятий в год 

\3 часа 

1 занятие в 

месяц\9заняти

й в 

год\3,75часа 

1 занятие в 

месяц\9 

занятий в 

год\4,5 часа 

1 занятие в 

месяц\9заня

тий в 

год\3,75часа 

1 занятие в 

месяц\9 занятий 

в год\4,5 часа 
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Программа 

«Шахматы, первый 

год», автор И.Г. 

Сухин.  

   Совместная деятельность (игра, рассказ, показ, игровое 

упражнение) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа «Истоки» 

и «Воспитание на 

социокультурном 

опыте» 

 1 занятие в 

месяц\9 

занятий в год\ 

2,25 часа 

1 занятие в 

месяц\9 

занятий в год 

\3 часа 

    

Итого 

в год/часов 

  27/6,75 27/9 18/7,5 18/10 18/7,5 18/9 
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Приложение 3 

 

3.4. Циклограмма образовательной деятельности обязательной части образовательной программы (не менее 60%) 

 

Группа общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста  детей  с 3 до 4 лет 

 

Разделы 

программы 

Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей 

  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
м

и
н

у
т 

в
 д

ен
ь 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
м

и
н

у
т 

в
 

н
ед

ел
ю

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
м

и
н

у
т 

в
 д

ен
ь 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
м

и
н

у
т 

в
 

н
ед

ел
ю

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
и

н
у
т 

в
  

м
ес

я
ц

 

Речевое развитие 

Речевое 

развитие  

образовательная 

деятельность 

15 15 Дидактические, 

театрализованные 

игры,  

беседы, чтение, 

заучивание, 

рассказывание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика 

игры на развитие 

мелкой моторики 

загадки-движения 

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

50 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

10 

Общение  с 

взрослыми, детьми; 

пересказ знакомого 

сюжета,  сказки 

Игры с мозаикой 

игры на развитие 

мелкой моторики 

10 50 

 

 

 

25 

30 

Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

родительское 

собрание, 

анкетирование 

15 

 

 

25  

  Чтение 

художественной 

литературы, беседы 

о прочитанном 

5 25 Рассматривание 

иллюстраций  с 

рассказыванием по 

картинке чтение 

5 25 Консультации, 

беседы, памятки 

 

5  
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знакомых 

стихотворений 

Общие показатели: 265 минут в неделю 15 мин НОД 

• «Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15 15 Наблюдения  

Дид. игры  

Экспериментирование  

Игры с песком и  водой  

Познавательные 

рассказы воспитателя 

Минутки любования 

Беседы  

Подарки времен года 

10 

 

 

 

 

 

2 

3 

50 

15 

15 

25 

15 

10 

15 

15 

20 

рассматривание 

иллюстраций 

дидактические игры 

7 35 Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые занятия, 

круглый стол 

5  

 

25  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15 15 Дидактические игры 

Сенсорика 

 25 

35 

Действия с 

предметами, 

Дидактические игры 

Игры в сенсорном 

уголке 

7 

 

 

7 

35 

 

 

35 

Информационные 

корзины, беседы, 

круглый стол, 

памятки  

5 

 

 

25 

Общие показатели:345 минут в неделю +30 мин НОД 

• Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   Игры - инсценировки, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, 

наблюдения, беседы,  

игры на прогулке 

сюжетные игры 

15 

 

 

 

 

10 

10 

75 

 

 

 

 

50 

50 

Сюжетно-ролевые 

игры 

35 175 Консультации, 

беседы, 

детско-

родительские 

гостиные  

5  

 

 

25  

Общие показатели 100 минут в неделю 

Труд    Наблюдение за трудом 

взрослых,  

труд  в природе  

3 

 

5 

15 

 

25 

Самообслуживание, 

труд в природе. 

25 125 

10 

Консультации, 

беседы, 

анкетирование 

памятки 

5  

 

 

25  
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Общие показатели: 500 минут в неделю 

Область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование,  

лепка 

аппликация) 

15 45 Мастерская   

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Инд. работа по ИЗО 

Предварительная работа  

по ИЗО 

15 75 

 

 

25 

30 

изобразительная 

деятельность детей 

(под руководством 

взрослого) 

10 50 Консультации, 

индивидуальные  

беседы, выставки, 

детско-

родительская 

гостиная   

5 

 

 

25 

Конструирование Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(Через неделю) 

 15 Конструирование на 

прогулке,  

игры с конструктором 

5 

 

12 

25 

 

60 

 

Игры с 

конструктором 

конструирование на 

прогулке 

Строительные игры 

8 

 

 

 

40 

 

 

 

25 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, 

5 

 

 

25 

Общие показатели: 330 минут в неделю + 45 мин НОД 

Область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

8 

 

 

40 

 

 

 Закаливание, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Игровой час 

Дорожки здоровья 

Гимнастика для глаз 

10 

 

15 

 

 

20 

5 

3 

50 

 

75 

 

 

100 

25 

15 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность под 

руководством 

воспитателя 

30 150 Консультации, 

индивидуальные  

беседы, 

родительское 

собрание, памятки 

 

5 

 

 

25 

Общие показатели: 415 минут в неделю 

ИТОГО:  1785 мин – 60% 
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Группа общеразвивающей направленности детей среднего дошкольного возраста с  4 до 5 лет 
 

Разделы 

программы 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей 

  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

м
и

н
у
т 

в
 д

ен
ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 м
и

н
у
т 

в
 

н
ед

ел
ю

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

м
и

н
у
т 

в
 д

ен
ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 м
и

н
у
т 

в
 

н
ед

ел
ю

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
и

н
у
т 

в
  
м

ес
я
ц

 

Развитие речи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

20 2

0 

Дидактические, 

театрализованные 

игры, беседы,  

заучивание,  

рассказывание,  

артикуляционная 

гимнастика 

чтение 

худ.литературы, 

беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть,  

чтение на прогулке, 

 игры- драматизации 

20 

 

 

 

 

 

 

15 

 

100 

 

 

 

 

 

 

75 

 

пересказ сказки, 

рассказывание по 

картинке, из 

личного опыта, 

настольно-

печатные  игры  

 

Рассматривание 

иллюстраций  с 

рассказыванием 

по картинке  

чтение знакомых    

стихотворений 

театрализованная 

деятельность 

15 

 

 

 

 

 

 

 

15 

75 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

родительское 

собрание, 

анкетирование 

6 

 

 

30  

Итого: 325 минут в неделю + 20 НОД 

«Познавательное развитие» 

Познаю мир Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

20 20 Наблюдения, 

беседы, целевые 

прогулки, 

экспериментировани

е,  

8 

 

 

10 

 

40 

 

 

50 

 

рассматривание 

иллюстраций 

дидактические 

игры 

10 50 Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

6 

 

 

30 
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развивающие, 

дидактические игры, 

отгадывание загадок, 

познавательные 

минутки  

работа с календарем 

погоды 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

25 

круглый стол 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

20 20 Дидактические игры, 

развивающие  игры,  

работа в рабочих 

тетрадях 

Оформление «Горы 

самоцветов» 

15 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

20 

Дидактические 

игры, настольно-

печатные игры 

Создание мат. 

фризов 

 

15 75 

 

 

20 

Информационны

е корзины, 

беседы, круглый 

стол, 

памятки для 

родителей  

 

6 

 

 

30 

Общие показатели: 335 минут в неделю + 40 мин НОД 

• Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   Театрализованная 

деят-ть, беседы, 

чтение 

худ.литературы, 

наблюдения, 

экскурсии,  

игры на прогулке 

Сладкий стол 

Встречи с 

интересными 

людьми 

20 100 

 

 

 

 

 

 

40 

20 

Сюжетно-ролевые 

игры 

60 300 Консультации, 

беседы, 

детско-

родительские 

гостиные  

6 

 

 

30 

Программа 

«Истоки» 

 20 Игры 

Беседы 

 15 

15 
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Труд    Наблюдение за 

трудом взрослых, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд  

в природе  

10 

 

 

50 Труд в природе. 

Дежурство по 

столовой 

самообслуживани

е 

7 

15 

 

15 

35 

75 

 

75 

Консультации, 

беседы, 

анкетирование 

памятки 

6 

 

 

30  

Общие показатели: 695 минут в неделю 

• Область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительна

я деятельность  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

лепка) 

 

Конструирование/апплик

ация 

20 40 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Мастерская   

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд)  

Составление панно 

конструирование на 

прогулке 

Коллективное 

творчество 

Предварительная 

работа по ИЗО 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

изобразительная 

деятельность 

детей,   

 игры с 

конструктором, 

конструирование 

на прогулке 

Строительные 

игры 

20 100 

 

 

 

 

 

 

40 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, 

выставки, 

детско-

родительская 

гостиная   

6 

 

 

30 

Общие показатели: 280 минут в неделю + 60 мин НОД 

Физическое развитие 
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Физическая 

культура 

Утренняя гимнастика 10 

 

 

50 

 

 

 физкультурный 

досуг, спортивные 

праздники  

Беседы о здоровом 

образе жизни,  

игровые обучающие 

ситуации, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Гимнастика для глаз 

Дорожки здоровья 

Релаксационные 

упражнения 

Дыхательная гимна-

стика 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

5 

 

 

3 

100 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

15 

 

25 

15 

 

15 

спортивные 

игры 

эстафеты, 

игры –

соревнования 

 

 рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры 

20 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

10 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, 

родительское 

собрание, памятки 

 

6 

 

 

30 

Общие показатели: З25 минут в неделю 

 

Итого: 1995 мин – 66% 
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Группа общеразвивающей направленности детей  старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

Разделы 

программы 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей 

  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

м
и

н
у
т 

в
 д

ен
ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
 м

и
н

у
т 

в
 

н
ед

ел
ю

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

м
и

н
у
т 

в
 д

ен
ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
 м

и
н

у
т 

в
 

н
ед

ел
ю

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
и

н
у
т 

в
  
м

ес
я
ц

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность 

25 50 Дидактические, 

театрализованные 

игры,  

беседы,  

чтение, заучивание, 

рассказывание, 

проговаривание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика 

работа в альбомах 

«Учусь говорить» 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

7 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

35 

пересказ сказки, 

рассказывание по 

картинке, из 

личного опыта,  

 

настольно-

печатные  игры, 

скороговорки 

10 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

мероприятия, 

родительское 

собрание, 

анкетирование 

7 

 

 

35 

    Чтение 

художественной 

литературы,  

беседы о прочитанном, 

чтение на прогулке,  

игры- драматизации, 

10 50 Рассматривание 

иллюстраций  с 

рассказыванием по 

картинке чтение 

знакомых    

стихотворений 

10 50 Консультации, 

беседы, памятки, 

папки-

раскладушки 

 

7 

 

 

35 
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отгадывание загадок театрализованная 

деятельность,  

Общие показатели: 310 минут в неделю + 50мин НОД 

«Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие 

образовательная 

деятельность 

25 25 Экспериментирование, 

наблюдение, 

дидактические игры 

познавательные 

минутки,  

чтение познавательной 

литературы, беседы, 

отгадывание загадок 

работа в альбомах 

«Познаю мир» 

составление портретов 

месяца 

составление коллажей 

панно, фризов 

составление коллекций 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

20 

 

35 

рассматривание 

иллюстраций, 

познавательной 

литературы, 

наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы  

 

дидактические и 

н\п игры 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

мероприятия, 

круглый стол 

7 

 

 

35 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

образовательная 

деятельность 

25 25 Дидактические игры, 

развивающие  игры,  

Решение проблемных 

ситуаций 

с\р игры 

математического 

содержания 

работа в рабочих 

тетрадях 

10 50 Дидактические, 

логико-

математические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в рабочих 

тетрадях 

Составление 

фризов 

10 50 Информационные 

корзины, беседы, 

круглый стол, 

памятки для 

родителей  

 

7 

 

 

35 

Общие показатели: 315 минут в неделю + 50 мин НОД 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   беседы, чтение детям 10 50 Сюжетно-ролевые 60 300 Консультации, 7 



 Страница 167 
 

художественной 

литературы, 

наблюдения, 

экскурсии,  

игры на прогулке 

составление альбомов 

«Сладкий стол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

игры беседы, 

детско-

родительские 

гостиные  

 

 

35 

Труд    Ознакомление с 

трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой 

труд,  

труд  в природе  

10 

 

 

 

5 

50 

 

 

 

25 

самообслуживание 

дежурство, 

 труд в природе. 

15 

15 

75 

75 

Консультации, 

беседы, 

анкетирование 

памятки 

 

3 

 

 

15 

Общие показатели: 615 минут в неделю 

Область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

образовательная 

деятельность 

25 75 Мастерская   

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд), 

дидактические игры 

конструирование на 

прогулке 

25 125 изобразительная 

деятельность 

детей,  

продуктивная 

деятельность,  

игры с 

конструктором 

конструирование 

на прогулке 

20 100 Консультации, 

индивидуальные  

беседы, выставки, 

детско-

родительская 

гостиная   

 

7 

 

 

35 

Общие показатели: 225 минут в неделю + 75 мин НОД 

Физическое развитие 
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Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

10 

 

 

50 

 

 

спортивные игры, 

физкультурный досуг, 

спортивные праздники 

Беседы о здоровом 

образе жизни,  

игровые обучающие 

ситуации, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Гимнастика для глаз 

Дорожки здоровья 

Релаксационные 

упражнения 

Дыхательная гимна-

стика 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

5 

 

 

3 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

25 

15 

 

15 

спортивные игры 

эстафеты, 

игры –

соревнования 

 

 рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры 

15 

 

 

 

 

10 

75 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, 

родительское 

собрание, 

памятки, 

совместные 

праздники, 

развлечения 

 

5 

 

 

25 

Общие показатели: 375 минут в неделю 

Общие показатели: 2015 мин - 67% 
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Группа общеразвивающей направленности детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

 

Разделы 

программы 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей 
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и
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в
  
м

ес
я
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Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25 50 Дидактические, 

театрализованные 

игры,  

беседы,  

чтение, заучивание, 

рассказывание, 

проговаривание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика 

работа в альбомах 

«Учусь говорить» 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

7 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

35 

пересказ сказки, 

рассказывание по 

картинке, из 

личного опыта,  

 

настольно-

печатные  игры, 

скороговорки 

10 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

мероприятия, 

родительское 

собрание, 

анкетирование 

7 

 

 

35 

    Чтение 

художественной 

литературы,  

беседы о прочитанном, 

чтение на прогулке,  

игры- драматизации, 

10 50 Рассматривание 

иллюстраций  с 

рассказыванием 

по картинке 

чтение знакомых    

стихотворений 

10 50 Консультации, 

беседы, памятки, 

папки-

раскладушки 

 

7 

 

 

35 
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отгадывание загадок театрализованная 

деятельность,  

Общие показатели: 310 минут в неделю + 50мин НОД 

«Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25 25 Экспериментирование, 

наблюдение, 

дидактические игры 

познавательные 

минутки,  

чтение познавательной 

литературы, беседы, 

отгадывание загадок 

работа в альбомах 

«Познаю мир» 

составление портретов 

месяца 

составление коллажей 

панно, фризов 

составление коллекций 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

20 

35 

рассматривание 

иллюстраций, 

познавательной 

литературы, 

наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы  

 

дидактические и 

н\п игры 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации, 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

мероприятия, 

круглый стол 

7 

 

 

35 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25 25 Дидактические игры, 

развивающие  игры,  

Решение проблемных 

ситуаций 

с\р игры 

математического 

содержания 

работа в рабочих 

тетрадях 

10 50 Дидактические, 

логико-

математические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в рабочих 

тетрадях 

Составление 

фризов 

10 50 Информационные 

корзины, беседы, 

круглый стол, 

памятки для 

родителей  

 

7 

 

 

35 

Общие показатели: 315 минут в неделю + 50 мин НОД 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   беседы, чтение детям 

художественной 

10 

 

50 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

60 300 Консультации, 

беседы, 

7 
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литературы, 

наблюдения, 

экскурсии,  

игры на прогулке 

составление альбомов 

«Сладкий стол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

детско-

родительские 

гостиные  

 

35 

Труд    Ознакомление с 

трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой 

труд,  

труд  в природе  

10 

 

 

 

5 

50 

 

 

 

25 

самообслуживание 

дежурство, 

 труд в природе. 

15 

15 

75 

75 

Консультации, 

беседы, 

анкетирование 

памятки 

 

3 

 

 

15 

Общие показатели: 615 минут в неделю 

Область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25 75 Мастерская   

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд), 

дидактические игры 

конструирование на 

прогулке 

25 125 изобразительная 

деятельность 

детей,  

продуктивная 

деятельность,  

игры с 

конструктором 

конструирование 

на прогулке 

20 100 Консультации, 

индивидуальные  

беседы, выставки, 

детско-

родительская 

гостиная   

 

7 

 

 

35 

Общие показатели: 225 минут в неделю + 75 мин НОД 

Физическое развитие 
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Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

10 

 

 

50 

 

 

спортивные игры, 

физкультурный досуг, 

спортивные праздники 

Беседы о здоровом 

образе жизни,  

игровые обучающие 

ситуации, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Гимнастика для глаз 

Дорожки здоровья 

Релаксационные 

упражнения 

Дыхательная гимна-

стика 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

5 

 

 

3 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

25 

15 

 

15 

спортивные игры 

эстафеты, 

игры –

соревнования 

 

 рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры 

15 

 

 

 

 

10 

75 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, 

родительское 

собрание, 

памятки, 

совместные 

праздники, 

развлечения 

 

5 

 

 

25 

Общие показатели: 375 минут в неделю 

Общие показатели: 2015 мин - 67% 
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Приложение 3 

 

Объем образовательной деятельности части программы, формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Группа общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста  3 - 4 лет 
 

Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная деятельность детей 

«Познавательное развитие» 

 

К
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н
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Познавательное развитие  

Экология  15 Наблюдения на прогулке 

Дид. игры по экологии 

Экспериментирование  

Игры с песком и  водой  

Рассказы воспитателя о природе 

Минутки любования 

Работа с календарем природы 

Беседы по экологии 

10 

 

 

 

 

2 

3 

 

50 

15 

15 

30 

15 

10 

15 

15 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

о природе 

Дид. игры по экологии 

 10 

 

 

10 

Итого в неделю  185 мин 

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 30 Инд. работа по музыке 

Дид. игры по МУЗО 

Слушание музыки 

Развлечения 

 10 

15 

10 

15 

Игры на шумовых и 

муз.инструментах 

 10 

Итого в неделю  60 + 30 мин НОД 

Физическое развитие 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 45 Инд. работа по развитию ОВД 

Утренняя гимнастика 

Развлечения по ФИЗО 

Гимнастика после сна 

Подвижные игры 

Динамические паузы между НОД 

10 

5 

 

5 

20 

5 

50 

25 

15 

25 

100 

25 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

40 150 

Итого в неделю 400 + 45 мин НОД 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   Беседы по безопасности 

Пятиминутки по ПБ, ПДД 

Беседы о здоровье 

Игры по ПДД 

 Игры по ЗОЖ 

Рассказы воспитателя о родном городе 

 10 

5 

10 

10 

10 

10 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

по безопасности, ЗОЖ 

 20 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

 15 Игры 

Беседы 

 

 10 

15 

   

 в неделю 100 мин 

Итого 860 мин в неделю - 33% 
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Группа общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста  детей  4- 5 лет 
 

Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная деятельность детей 

«Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие  

Экология  20 Наблюдения на прогулке 

Дид. игры по экологии 

Экспериментирование  

Игры с песком и  водой  

Минутки любования 

Работа с календарем природы 

Беседы по экологии 

10 

 

 

 

2 

5 

 

50 

15 

20 

20 

10 

25 

20 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

о природе 

Дид. игры по экологии 

Составление панно, 

коллажей 

 10 

 

 

15 

15 

Итого в неделю  200 мин + 20 мин кружок 

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 40 Инд. работа по музыке 

Дид. игры по МУЗО 

Слушание музыки 

Развлечения 

Упражнения на развитие творчества 

 15 

15 

10 

20 

15 

Игры на шумовых и 

муз.инструментах 

 15 

Рисование 

  20 Мастерская (нетрадиционные техники 

рисования) 

 20    

Итого в неделю  110 + 40 мин НОД + 20 мин кружок 

Физическое развитие 



 Страница 176 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 60 Инд. работа по развитию ОВД 

Утренняя гимнастика 

Развлечения по ФИЗО 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

Подвижные игры 

Динамические паузы между НОД 

10 

5 

 

5 

10 

20 

5 

50 

25 

20 

25 

50 

100 

25 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

45 175 

Итого в неделю 470 + 45 мин НОД 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   Беседы по безопасности 

Пятиминутки по ПБ, ПДД 

Беседы о здоровье 

Игры по ПДД 

 Игры по ЗОЖ 

Беседы о родном городе 

 20 

5 

15 

15 

15 

15 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

по безопасности, ЗОЖ 

 20 

Программа 

«Истоки» 

 20 Игры 

Беседы на нравственные темы 

 15 

20 

   

 в неделю 135 мин 

Итого 1055 мин в неделю 34% 
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Группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста  детей  5 - 6 лет 
 

Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная деятельность детей 

«Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие  

Экология  25 Наблюдения погоды 

Дид. игры по экологии 

Экспериментирование  

Составление панно, коллажей  

Работа с календарем природы 

Беседы по экологии 

10 

 

 

 

 

5 

50 

15 

20 

20 

25 

25 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

о природе 

Дид. игры по экологии 

 

 10 

 

 

15 

 

Программа 

«Шахматы, первый 

год», И.Г. Сухин.  

  Игра 

Рассказ 

 Игровое упражнение 

 20 

10 

20 

   

Итого в неделю  205 мин  

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 50 Инд. работа по музыке 

Дид. игры по МУЗО 

Слушание музыки 

Развлечения 

Упражнения на развитие творчества 

 15 

15 

15 

25 

20 

Игры на шумовых и 

муз.инструментах 

 15 

Рисование 

  25 Мастерская (нетрадиционные техники 

рисования, аппликации) 

 20    

Итого в неделю  150 + 25  
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Физическое развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 75 Инд. работа по развитию ОВД 

Развлечения по ФИЗО 

Гимнастика после сна 

Подвижные игры 

Динамические паузы между НОД 

10 

 

5 

25 

4 

50 

20 

25 

125 

20 

  175 

Итого в неделю 370 + 75 мин НОД 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   Беседы по безопасности 

Пятиминутки по ПБ, ПДД 

Игры по ПДД 

 Игры по ЗОЖ 

Беседы о родном городе 

Беседы на нравственные темы 

 20 

5 

15 

10 

20 

20 

   

 в неделю 100 мин 

Итого 980 мин в неделю 33% 

 

Группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста  детей  с 6 - 7 лет 
 

Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная деятельность детей 

«Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие  

Экология  25 Наблюдения погоды 

Дид. игры по экологии 

10 

 

50 

15 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

 10 
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Экспериментирование  

Составление панно, коллажей  

Работа с календарем природы 

Беседы по экологии 

 

 

 

5 

20 

20 

20 

25 

о природе 

Дид. игры по экологии 

 

 

15 

 

Программа 

«Шахматы, первый 

год», И.Г. Сухин.  

  Игра 

Рассказ 

 Игровое упражнение 

 25 

10 

25 

   

Итого в неделю  210 мин  

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 50 Инд. работа по музыке 

Дид. игры по МУЗО 

Слушание музыки 

Развлечения 

Упражнения на развитие творчества 

 15 

15 

15 

25 

20 

Игры на шумовых и 

муз.инструментах 

 15 

Рисование 

  25 Мастерская  

(нетрадиционные техники рисования,  

аппликации) 

 20    

Итого в неделю  150  

Физическое развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 75 Инд. работа по развитию ОВД 

Развлечения по ФИЗО 

Гимнастика после сна 

Подвижные игры 

Динамические паузы между НОД 

10 

 

5 

25 

4 

 

50 

20 

25 

125 

20 

 

  175 

Итого в неделю 370 + 75 мин НОД 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

   Беседы по безопасности 

Пятиминутки по ПБ, ПДД 

 20 

5 
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Игры по ПДД 

 Игры по ЗОЖ 

Беседы о родном городе 

Беседы на нравственные темы 

15 

10 

20 

20 

 в неделю 100 мин 

Итого 980 мин в неделю 33% 
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