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I.Целевой раздел: 

1.Пояснительная записка:  

1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Основная образовательная программа структурного подразделения детский сад 

МОУ «Трефиловская начальная общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области обеспечивает реализацию задач, определенных в п. 1.6 ФГОС ДО. 

Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно, с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе авторских 

парциальных программ. Образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности детей в возрасте от 2 до 8 лет и 

коррекционной работы в возрасте с 5 до 8 лет с учетом индивидуальных особенностей. В 

структуре программы предусмотрено с учетом рекомендаций п. 2.11 ФГОС ДО, три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный и краткая презентация 

программы.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

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

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал, 

 – изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 – способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Программа задает целевые ориентиры и основное содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней описаны основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, содержание 

образовательного процесса, показатели развития и базисные характеристики личности 

ребенка, не-обходимые условия для реализации программы. Причем, если первые шесть 

принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое 

положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это 

одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование 

личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как 

инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу.  

Семь золотых принципов дошкольной педагогики:  

1. Зона ближайшего развития;  

2. Принцип культуросообразности;  

3. Деятельносный подход;  

4. Периодизация развития;  

5. Амплификация детского развития;  

6. Развивающее обучение;  

7. Пространство детской реализации.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Главная цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально – культурных традиций.  

Для достижения этой цели в программе была решена очень важная и актуальная 

задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. При этом были сохранены все основные 

преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом 

детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. 

Главное нововведение Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство 

детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации.  

Цели:  
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1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, духовно-

нравственное воспитание детей, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

2. Организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 

формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы;  

3. Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4. Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий проектного типа, в том числе и при взаимодействии с родителями 

воспитанников; привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной 

среды ДОО;  

5. Использование образовательных возможностей района и поселка для развития 

ребенка;  

6. Организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального      

подхода к детям, развития их склонностей и способностей.  

 

Основные задачи воспитателя:  

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.  

Критерии правильности действий педагога:  
- сохранение интереса детей и их активное участие в занятии.  

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

Критерии правильности действий педагога:  
- дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и 

воспитателями. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

Критерии правильности действий педагога:  
- дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей).  
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Критерии правильности действий педагога:  
- активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 
5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

• традиционные гендерные представления;  

• нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).  

Критерии правильности действий педагога: 

 - проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом 

сообщества, умение посту-питься личными интересами в интересах общего дела. 

 6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает:  

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

• создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

• помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

Критерии правильности действий педагога: 

 - проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций.  

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей.  

Критерии правильности действий педагога:  

-дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в 

будущем учиться в школе.  

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю.  

Критерии правильности действий педагога: 

- дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его 

основных достопримечательностях.  

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы.  

Критерии правильности действий педагога:  
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- каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем 

материалам и пр.). 

10.Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до школьного 

образовательного учреждения и семьи.  

Критерии правильности действий педагога:  

- меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса.  

Цели, задачи и принципы построения образовательной деятельности в части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации: 

Основными задачами организации образовательного процесса в соответствии с парциальной 

программой «По речевым тропинкам Белогорья», с учетом традиционных задач развития связной 

речи детей (по А.М. Бородич), 

являются:  

1.Развитие словаря дошкольников с учетом социокультурных традиций и обычаев родного 

края. В период дошкольного детства усваиваются слова из основного словарного фонда языка, 

отбор их зависит от словаря окружающих, от ориентировки ребенка в окружающем мире и т.п.  

В парциальной программе «По речевым тропинкам Белогорья» выделяется два аспекта 

словарной работы с дошкольниками. Первый аспект заключается в освоении ребенком 

предметной соотнесенности слов и их понятийного содержания. (Например, ягода, арбуз, бахча, 

плеть).  

Второй аспект заключается в усвоении слова как единицы лексической системы. Здесь 

особое значение приобретают ознакомление детей с многозначными словами, раскрытие их 

семантики, точное по смыслу использование антонимов, синонимов, многозначных слов, т.е. 

развитие смысловой стороны речи. (Например, плеть у наездника, плеть у арбуза, дыни, огурца). 

Оба эти аспекта взаимосвязаны между собой, и, безусловно, работа над смысловой стороной слова 

становится возможной лишь при условии усвоения детьми предметного, понятийного  

содержания слова в контексте разделов парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья». 

2.Формирование грамматической стороны речи с учетом социокультурного языкового 

контекста.  

Ребенок слышит от окружающих грамматически оформленную речь. Осмысливая 

услышанное, он усваивает грамматический строй, познает модели языка. Педагог в контексте 

разделов парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» организует разнообразную 

речевую практику детей, включая их знакомство с новыми грамматическими формами. 
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3.Воспитание звуковой культуры речи в контексте разделов парциальной программы «По 

речевым тропинкам Белогорья» обладает огромным педагогическим потенциалом,  

Поскольку скороговорки, чистоговорки, прибаутки, приговорки, песенки, потешки 

Белгородского края способствуют овладению звуковым строем языка, правильным 

звукопроизношением, системой ударения в словах, интонационным строем родного языка. В 

программе предусмотрены игры и диалоги, направленные на формирование выразительности как 

важнейшего качества звуковой речи дошкольников. 

4.Формированию разговорной (диалогической) речи в парциальной программе «По речевым 

тропинкам Белогорья» уделяется большое внимание.  

Уровень связной речи зависит от состояния словаря ребенка и того, насколько он овладел 

грамматическим строем языка. В программе каждая образовательная ситуация направлена на 

развитие диалогической речи, например, диалоги о традиционных занятиях мужчин и женщин 

Белгородского края, народных праздниках, играх и забавах прошлого и настоящего. 

5.Обучение рассказыванию (монологической речи) в программе 

осуществляется поэтапно, от развития умения слушать устные рассказы о хлебе,  

народных умельцах, природе родного края и т.д., понимать их, затем подражать 

прослушанному –пересказывать, и, наконец, составлять рассказы, в содержании и форме в 

которых проявляются самостоятельности и творчество ребенка. 

6.Ознакомление с художественной литературой в контексте парциальной программы «По 

речевым тропинкам Белогорья» осуществляется на основе литературных произведений 

разнообразной тематики писателей и поэтов Белогорья и творчества талантливых детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: «Пернатые страницы»Евгений Федорович 

Дубравный; «Смешаю краски и слова» Вячеслав Колесник;«Я живу в прекрасной стороне» Юрий 

Макаров, «Страницы большой и страшной войны» Владислав МефодьевичШаповалов;«Вызвать к 

жизни слово "Белогорье"» Борис Иванович Осыков; творческие работы детей из журнала 

«Большая переменка».Решение каждой из этих задач развития речи детей не может 

осуществляться изолированно. Например, при организации образовательной ситуации в средней 

группе «Капусту прославляем, барыню величаем!» вводятся новые слова «вечерки», «посиделки» 

и др., с целью развития звуковой стороны речи предлагаются поговорка «Без капусты щи не 

густы», составляется описательный рассказ о капусте, используется игровое взаимодействие детей 

«Напечем пирожки с ...». 

Педагогическими условиями развития речи дошкольников в контексте социокультурных 

ценностей Белгородской области выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диалогу с 

детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, как 

представителей Белогорья; 

-взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного 

опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта; 

-проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных 

ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также 

развитие собственного достоинства;  

-обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с культурными традициями 

Белгородчины.  

 

 

Программа «Добрый мир» Л.Л. Шевченко обеспечивает реализацию регионального 

компонента «Духовно-нравственное воспитание дошкольников». Реализуется с детьми от 

5 до 7 лет в старшей и подготовительной группе.  



10 
 

Задачи:  

- воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго гуманного 

отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы; 

- учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, миролюбия; 

учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, 

прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное 

устроение;  

- развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы 

христианской этики;  

- формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными нормами христианской этики, не осуждая других; 

 - побуждать детей к украшению своей души добрыми качествами. 

Ожидаемые результаты: возрождение в системе традиционного для России 

духовно-нравственного воспитания, содействия родителям в развитии личности 

ребенка на основе ценностей отечественной культуры. 

  

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, 

а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения 

правил и норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на 

основе социокультурных традиций Белгородской области.  

История Белогорья полна переломными событиями, самобытной культурой, 

военными подвигами и трудовыми достижениями. Богатый архитектурными 

памятниками, чудесными уголками природы родной край славен и своими людьми. 

Белгородцы помнят о тех, кто жил здесь до них, освобождал землю в годы Великой 

отечественной войны, трудился так, чтобы регион становился с каждым годом все 

прекрасней.  

Программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, 

способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников 

любви к древнему и вечно молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством 

уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую родину. 

Программа предназначена для использования в различных организационных 

формах дошкольного образования, в центрах развития ребенка, детских клубах, семейных 

формах дошкольного образования. 

 

Цель программы: 

 обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России  и Белгородской области;  
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 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Цели и задачи организации образовательной деятельности по программе Л.Н. 

Волошиной  «Выходи играть во двор». 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона.  

Задачи программы:  

1)  формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

2)  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

3) закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

4) содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;  

5) воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

6) формирование культуры здоровья.  

7) Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста 

детей, тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом конспекте.  

В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности 

ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового 

образа жизни.  

Программа построена на принципе регионализации образования. Еѐ содержание 

разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных 

традиций региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного 

из факторов духовного и физического развития ребенка.  

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики. 

 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» создана в ответ на запрос современного социума — семьи и государства— к 

воспитанию одухотворенного человека-созидателя, готового к встрече с быстро 

меняющимся многополярным миром и стремительно обновляющейся культурой, 

способного к самоактуализации и саморазвитию на всех этапах своей жизни, умеющего 

работать в команде и отвечающего за свои поступки. 
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Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Ориентирована 

на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. Предусматривает реализацию 

принципа непрерывности образования на всех его уровнях, обеспечивает 

преемственность программ дошкольного и начального общего образования. 

Методологическую и теоретическую основу Программы составляют культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к организации образовательного 

процесса. Научная концепциявыстроена автором на основе результатов фундаментальных 

исследований —классических (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, М. Монтессори, Ф. 

Фребель) и современных  (А.Н. Давидчук, В.Т. Кудрявцев, З.Н. Лиштван, Л.А. 

Парамонова, В.Г. Нечаева,  Н.Н. Поддьяков и др.), свидетельствующих о том, что 

конструирование играет важную роль в становлении полноценной личности ребенка, в 

поддержке и развитии его интеллектуальных и творческих способностей, в формировании 

системы интересов, потребностей, установок и мотивов поведения «растущего человека» 

(Д.И. Фельдштейн).  

Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца».     

Основные образовательные задачи Программы 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру.  

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя как 

личности, деятеля, созидателя.  

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению целостной картины мира и «Я-

концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и  

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать 

в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего 

человека. 

 

 

1.2. Основные принципы и положения, реализуемые в Программе 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  
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Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей;  

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования;  
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

государства;  

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации;  

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по данной программе.  

 

 

1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения.  

 

Приоритетными направлениями деятельности структурного подразделения детский 

сад  МОУ «Трефиловская начальная общеобразовательная школа» по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• развитие каждого ребенка как субъекта отношения с людьми, миром и самим 

собой;  

• духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православной 

культуры и отечественных традиций;  

• освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного 

языка.  

Организация образовательного процесса в структурном подразделении МОУ 

«Трефиловская начальная общеобразовательная школа» построена на основе следующих 

системообразующих компонентов:  

• обогащение предметно-пространственной среды развития ребенка во всех 

помещениях детского сада.  
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив 

исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и 

др.:  

• изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении 

такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка;  

• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения с взрослыми;  

• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;  

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка;  

• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его 

компетенций, интегральных качеств личности;  

• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;  

• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием 

между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития;  

•  подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками, новой 

социальной позиции (от адаптации к социализации и самоутверждению и 

индивидуализации).  

 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

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

отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 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. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

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. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
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лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д.  

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основепространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 
 Дети шестого года жизни 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. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
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пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате раз-личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобрази-тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности детей 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 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 игрового 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, со-хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

деть-ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
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правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее 

взаимодействие сохраняется, а активное — возрастает. Большую роль в этом играет 

организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, 

которые при-знаются ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они 

описываются следующим образом:  

• в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год) — непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым, манипулирование с предмета и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры;  

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

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

во-да, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

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

рассматривание картинок, двигательная активность.  

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

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилам и др.,  

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

природный и иной материал.  

 Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих 

аспектов образовательной среды для ребенка:  

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

• характер взаимодействия со взрослыми;  

• характер взаимодействия с другими детьми;  

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

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет с общим 

недоразвитием речи 

 Для детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет характерны индивидуальные 

особенности в развитии, особенно в развитии речи. Общее недоразвитие речи у детей 4-

5лет может проявляться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной 

речи до элементарной фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Без специального 

побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи.  

 Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 

обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и 

крайне неустойчиво.  

 Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Низким 

речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и недостаточно 20  

дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в области при-

родных явлений). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности 

даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов, недоступны опера-

ции фонематического анализа и синтеза. Формы числа, рода и падежа для таких детей по 

существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный 

характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных ошибок, 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: замены падежных 

окончаний, ошибки в употреблении форм числа и рода, при изменении существительных 

по числам, отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных 

с существительными. Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, при этом существительное 

употребляется в исходной форме. Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдается нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового 

состава. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

сен-сорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: отмечается сниженный 

уровень развития отдельных свойств внимания, трудности его переключения и 

распределения, снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, 

наблюдается отставание в развитии словесно-логического мышления, дети с трудом 

овладевают процесса-ми анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Детям с ОНР присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация сложных 

движений, целенаправленность и сила движений, отмечается также снижение скорости и 

ловкости их выполнения. Для многих детей характерна недостаточная координация 

пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках 

карандаш, поэтому для детей характерен низкий уровень сформированности навыков в 

продуктивных видах деятельности. У детей с ОНР 4-5 лет плохо формированы навыки 

самообслуживания.  
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Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет с общим 

недоразвитием речи. 

 Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или 

III уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. 

Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков, 

возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных 

значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о 

семье, о событиях окружающей жизни. Дети пользуются предложениями простой 

конструкции, со-стоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от 

возрастной нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают названий 

цвета, фор-мы, размера, многих предметов и т. д. Навыками словообразования они 

практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда 

грамматических конструкций: неправильное использование падежных форм; ошибки в 

употреблении существительных мужского и женского рода; отсутствие согласования 

прилагательных и числительных с существительными.  

 Много трудностей испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в 

именительном падеже, союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая 

сторона речи от-стает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: 

шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в 

воспроизведениислов разного слогового состава. Характерно недоразвитие 

фонематического слуха, а так-же неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом.  

 Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания (устойчивость, ограниченные возможности распределения), заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми, дети также отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей 

характерна ригидность мышления. Характерна общая соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: плохая координация сложных движений, неуверенность в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это 

проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

 У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков, дети в основном имеют III уровень недоразвития речи, но их речь в полном 

объеме еще не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без 

помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, 

рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в 

пределах близкой им темы. Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. 

Отмечается тенденция роста количества слов, появление однородных членов, входящих в 

структуру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными 
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типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а также 

желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения 

объективной действительности. На данном этапе речевого развития произносительная 

сторона речи в значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно 

свободно словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в 

смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов встречаются, 

как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий.  

 Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. На фоне 

развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого изкомпонентой 

речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в 

использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются 

однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки 

значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. Не полностью 

усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений.  

 Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании 

слов, наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, 

особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной 

речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. 

  Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами в 

меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и 

мелкой моторики. У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью 

скомпенсирована речевая недостаточность и сопутствующие ей психофизические 

нарушения, дети полностью готовы к обучению в школе. 

1.5. Учет специфики условий ДОО.  

При реализации Основной образовательной программы принимаются во внимание 

особенности региона, где находится ДОО.  

1. Климатические особенности региона  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Белгородская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении календарно-тематического плана образовательной деятельности в ДОО.  

2. Социокультурное окружение  

В ходе реализации Программы в ДОО учитываются социокультурные особенности района 

и области. Основная образовательная программа ДОУ предполагает знакомство 

дошкольников с родным краем: культурой, традициями, народными промыслами, 

известными людьми: художниками, писателями Белгородской области, знакомство с 

историей, традициями, известными людьми родного края.  
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3. Взаимодействие ДОО с социальными партнерами.  

Дошкольная образовательная организация заключила договоры о сотрудничестве с 

учреждениями социальной сферы Трефиловского сельского поселения:  

 -  Трефиловская библиотека  

             - Трефиловский МСДК.  

 

1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

В соответствии с основными принципами, заложенными в ФГОС ДО, Программа 

направлена на поддержку разнообразия детства, сохранения его уникальности и 

самоценности, осуществление личностно-ориентированного, гуманистического характера 

взаимодействия детей и взрослых, уважение личности ребенка. Программа обеспечивает 

реализацию основных принципов дошкольного образования. Предназначение ДОУ 

определяется его местом в муниципальной системе образования. Дошкольное 

учреждение, обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста с учетом реальных социально-экономических и 

национально-культурных условий села и микрорайона, на создание полноценного 

пространства воспитания и развития детей дошкольного возраста. В учреждении 

функционирует Консультационный центр с целью оказания консультационной, 

методической и диагностической помощи родителям, дети которых не посещают ДОО. В 

основу организации пространства воспитания и развития детей положены следующие 

принципы:  

• обеспечение безопасности жизнедеятельности, событийность, связанность 

взрослого и ребенка в образовательном процессе;   

• приоритет развивающих и воспитательных задач, способствующих 

формированию личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей;  

• обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательной школе.  

Генеральной линией Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является развитие личности ребенка, которое происходит в 

процессе усвоения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах 

деятельности, отношениях, общении. Целостный педагогический процесс в ДОО 

направлен на полноценное всестороннее развитие детей – физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое. 

 Организация образовательного процесса осуществляется на основе принципов 

интеграции образовательных областей (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое, социально-коммуникативное развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей, с учетом климатических и сезонных особенностей окружающего мира. 

Климатические условия учитываются при построении режима дня. 

 Основные участники реализации программы: дети дошкольного и раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками 

реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую 

очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, приеме и 
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оздоровление, воспитание и обучение. Сведения о родителях указаны в таблице 1.1 

«Сведения о родителях». 

 Таблица 1.1 

Критерии сравнения Параметры Количество семей 

Особенности семьи Полные  12 

Одинокие  3 

В разводе - 

Вдовы/вдовцы - 

Опекуны  - 

Многодетные  2 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 11 

Живут с родителями 4 

Снимают жилье - 

Образование  Высшее  6 

Неполное высшее - 

Среднее  6 

Среднее специальное 3 

Неполное среднее - 

Социальный состав Интеллигенция  2 

Рабочие  5 

Служащие 5 

Домохозяйки  2 

Предприниматели  1 

Безработные  - 

 

 Педагогический коллектив Таблица 1.2. 

 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию  Высшее педагогическое 1 

Среднее педагогическое 2 

Другое  1 

По стажу До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет  

От 10 до 15 лет 1 

Свыше 15 лет 2 

По результатам аттестации Высшая квалификационная 

категория 

0 

Первая квалификационная 

категория 

1 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

3 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 
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Талица1.3. 

 

Особенности педагогического коллектива 

Показатель характеристики коллектива Человек  % 

Средний возраст педагогического коллектива 38 - 

Соответствие профессиональных 

компетентностей стандарту  

профессиональной деятельности педагога: 

4 100 

Повышения квалификации: 4 100 

 

 

Контингент воспитанников Таблица 1.4. 

 

Возрастные 

категории 

Направленность 

групп 

Количество  

групп детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 5 

От 3 до 4 лет  

От 4 до 5 лет  2 10 

От 5 до 6 лет  

От 6 до 7 лет 

Всего:    

 

 

1.7. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих пред-посылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и пред-полагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 



29 
 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации)  

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДОожидаемые образовательные результаты (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. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для все-го 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

 

Таблица 1. Ожидаемые образовательные результата (целевые ориентиры) 
Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

- Инициативность. 

- Позитивное 

отношение к миру, 

к другим людям 

вне зависимости 

от их социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других верований, 

их физических и 

- Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

- Овладение 

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 
- Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения 
- Способность 

самостоятельновыделят

ь и формулировать цель. 
- Умение искать и 

- Умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

- Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

- Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 
- Целеполагание 

и планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 
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психических 

особенностей. 
- Позитивное 

отношение к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 
- Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность за 

начатое дело. 
- 

Сформированност

ь первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 
- Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности 
- Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям 

народов нашей 

страны. 
- Отношение к 

образованию как к 

одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 
- Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности – 

умениями 

работать по 

правилу и 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

- Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире 

- Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п., 

знакомство с 

произведениями 

русской 

литературы 

- Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни 

- Хорошее 

физическое 

развитие (крупная 

и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями) 

- Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированност

ь предпосылок 

грамотности 

выделять информацию 
- Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать 
- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

- Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

- Критическое 

мышление, способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

- Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- Умение работать 

в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность 

конкретной 

цели). 
- 

Прогнозирование

. 
- Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
- Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы будем 

подразделять на итоговые и промежуточные. Ожидаемые итоговые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения 

детьми 
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1.7.1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы с 

воспитанниками раннего возраста (к 3 годам) 

 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; проявляет навыки 

опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

   Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

1.7.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы с 

воспитанниками младшего возраста (к 4 годам) 

• Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

об-щей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  
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• Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения 

с ними.  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям.  

• Охотно включается в совместную деятельность совзрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов.  

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности.  

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке.  

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

за-дает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира.  

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, ня-ню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида.  

• Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие п-ведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

• Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого.  
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1.7.3. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы с 

воспитанниками среднего возраста (к 5 годам) 
• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач.  

• Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы.  

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается 

всодержательныхкон-тактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

• Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

актив-но стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками.  

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

• Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

• Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

• Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных.  

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
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навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.  

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

• По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице.  

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  

• Имеет представления:  

• о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

• об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

• о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели.  

• Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

 

1.7.4. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы с 

воспитанниками старшего возраста (к 6 годам) 

• Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  

• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  
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• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

• Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

• Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не толь-ко простыми, но и сложными предложениями.  

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил от-дельные правила безопасного поведения, 

способенрассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать.  

• Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  

• Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

• рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  
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• Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда.  

• Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

• Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира.  

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях.  

• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 

в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

1.7.5. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы на 

этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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; 

актив-но 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  



37 
 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 

навыки личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

 

 

 



38 
 

II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования 

детей (далее – образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрирование в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии с ФГОС в содержании образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми 

(родителями и воспитателями) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном 

этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в ши-

роком культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к 

совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Таблица 2.1. 

 
Возрастная 

группа 

Разделы образовательной области Содержание образовательной 

деятельности 

1 младшая группа • Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

• Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание. 

• Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 117, 119, 123, 129 

2 младшая группа • Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

• Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание. 

• Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 117, 120, 124, 130 

Средняя группа • Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

• Ребенок в семье и обществе, 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 
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патриотическое воспитание. 

• Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 118, 120, 126, 131 

Старшая группа • Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

• Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание. 

• Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 118, 121, 126, 131 

Подготовительная 

к школе группа 

• Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

• Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание. 

• Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 118, 122, 128, 132 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В соответствии с ФГОС в содержании образовательной области «Познавательное 

развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных 

действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем; развитие воображения, образного мышления и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию 

разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется 

универсальная умственная способность по построению разных целостностей 

(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено 

практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания.  

 

 

 

Таблица 2.3 

 
 

 
Возрастная 

группа 

Разделы образовательной области Содержание образовательной 

деятельности 

1 младшая группа • Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

• Приобщение к социокультурным 

ценностям 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

• Ознакомление с миром природы. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 134, 140, 143, 150 

2 младшая группа • Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

• Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 
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• Формирование элементарных 

математических представлений 

• Ознакомление с миром природы. 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 135, 140, 143, 151 

Средняя группа • Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

• Приобщение к социокультурным 

ценностям 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

• Ознакомление с миром природы. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 136, 141, 144, 152 

Старшая группа • Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

• Приобщение к социокультурным 

ценностям 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

• Ознакомление с миром природы. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 137, 141, 146, 154 

Подготовительная 

к школе группа 

• Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

• Приобщение к социокультурным 

ценностям 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

• Ознакомление с миром природы. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 139, 142, 148, 155 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС содержание области «Речевое развитие» связано с 

владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой через 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с 

освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм 

диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой 

действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок 

письменной речи и обучения грамоте.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6 

 

 

 
Возрастная 

группа 

Разделы образовательной области Содержание образовательной 

деятельности 

1 младшая группа • Развитие речи. 

• Ознакомление с художественной 

литературой. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 158, 166 

2 младшая группа • Развитие речи. Примерная основная 
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• Ознакомление с художественной 

литературой. 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 160,166 
Средняя группа • Развитие речи. 

• Ознакомление с художественной 

литературой. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр161,167 
Старшая группа • Развитие речи. 

• Ознакомление с художественной 

литературой. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 163,167 
Подготовительная 

к школе группа 

• Развитие речи. 

• Ознакомление с художественной 

литературой. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 164,168 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В соответствии с ФГОС образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных 

представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Таблица 2.7 

 
Возрастная 

группа 

Разделы образовательной области Содержание образовательной 

деятельности 

1 младшая группа • Приобщение к искусству. 

• Изобразительная деятельность. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 134, 140, 143, 150 

2 младшая группа • Приобщение к искусству. 

• Изобразительная деятельность. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 170, 174, 187, 190 
Средняя группа • Приобщение к искусству. 

• Изобразительная деятельность. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 170, 177, 188, 192 
Старшая группа • Приобщение к искусству. Примерная основная 
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• Изобразительная деятельность. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 171, 179, 189, 193 
Подготовительная 

к школе группа 

• Приобщение к искусству. 

• Изобразительная деятельность. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 172, 183, 189, 194 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС содержанием образовательной области «Физическое 

развитие» является: совершенствование функциональных возможностей детского 

организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 Таблица 2.8 

 
Возрастная 

группа 

Разделы образовательной области Содержание образовательной 

деятельности 

1 младшая группа • Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура 

 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 197,199 

2 младшая группа • Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура 

 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 197,199 
Средняя группа • Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура 

 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 197,200 
Старшая группа • Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура 

 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 

(авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 198,201 
Подготовительная 

к школе группа 

• Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» 
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. (авторы:Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) 

Стр. 199,202 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.2 Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Возрастде

тей 
Модули  

программы 

Темыобразовательнойдеятельно

сти 
Названиепрограммы 

Старшийдо

школьныйв

озраст 

5-7 лет 

Модуль 1 

«Осень 

 золотая» 

тема №1 «Любимые игры 

бабушек и дедушек»; тема №2 

«Городки  игра народная»; тема 

№3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Парциальная 

программа «Выходи 

играть во двор» 

(автор: Волошина 

Л.Н.) 

 
Модуль 2 

«Зимние 

забавы» 

тема №1 «Мы хоккеисты»; тема 

№2 «Для зимы привычны 

санки»; тема №3 «Зима пришла, 

вставай на лыжи» 

  
Модуль 3 

«Приди, весна 

красавица» 

тема №1 «Игры родного края»; 

тема №2 «Мой веселый, звонкий 

мяч». 

 
Модуль 4 

«Лето 

красное» 

тема №1 «Летающийволанчик»; 

тема №2 «Веселые капельки»; 

тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Возраст детей Разделы программы 

Содержание  

образовательной  

деятельности 

3-4 года Развитие речи в разных возрастных 

группах: 

Втораямладшаягруппа 

Парциальная программа « 

По речевым тропинкам 

Белогорья» (автор 

Л.В.Серых, М.В.Панькова 

Стр.3-42 

4-5 лет Средняягруппа Парциальная программа « 

По речевым тропинкам 

Белогорья» (автор 

Л.В.Серых, М.В.Панькова 

Стр.43-108 

5-6 лет Старшаягруппа Парциальная программа По 

речевым тропинкам 

Белогорья» (автор 

Л.В.Серых, М.В.Панькова 

Стр.109-199 

6-7 лет Подготовительная к школегруппа Парциальная программа « 

По речевым тропинкам 

Белогорья» (автор 

Л.В.Серых, М.В.Панькова 

Стр.200-264 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
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Возраст детей Разделы программы 

Содержание  

образовательной  

деятельности 

3-4 года Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений 

Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда 

Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и 

ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и 

искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места 

Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники 

и зоопарки).  

Модуль 12.  «Замечательные места 

Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

 

Парциальная программа « 

Здравствуй, мир 

Белогорья» (автор 

Л.В.Серых, Г.А.Репринцева 

Стр.21-23 

4-5 лет Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений 

Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда 

Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и 

ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и 

искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места 

Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники 

и зоопарки).  

Модуль 12.  «Замечательные места 

Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

 

Парциальная программа « 

Здравствуй, мир 

Белогорья» (автор 

Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева Стр.24-26 

5-6 лет Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений 

Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда 

Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и 

ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная». 

Парциальная программа « 

Здравствуй, мир Белогорья» 

(автор Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева Стр.26-29 
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Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и 

искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места 

Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники 

и зоопарки).  

Модуль 12.  «Замечательные места 

Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

 

6-7 лет Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений 

Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда 

Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и 

ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и 

искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места 

Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники 

и зоопарки).  

Модуль 12.  «Замечательные места 

Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

 

Парциальная программа « 

Здравствуй, мир 

Белогорья» (автор 

Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева Стр.29-32 

 

Возраст детей Задачи программы 

Содержание  

образовательной  

деятельности 

3-4 года 1. Проектирование условий для освоения 

детьми конструирования как 

преобразующей творческой 

деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего 

человеческую культуру.  

2. Развитие восприятия, мышления и 

творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального 

процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя как личности, 

деятеля, созидателя.  

3. Содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру во всем его 

многообразии, становлению целостной 

картины мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного 

освоения разных материалов и  

универсальных способов их 

преобразования в предметы или 

композиции (конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду» М.: Цветной мир, 

2016 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 
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деятельности на всех уровнях: 

восприятие — исполнительство — 

творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и 

сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание 

социально-коммуникативных качеств 

личности растущего человека. 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

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

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;праздники,социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в от-

дельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности:  

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 со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами - 

орудиями (ложка, совок 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 правилам и др.,  

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями),  

-  восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

природный и иной материал.  

 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной 

программы до-школьного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В дошкольной 

организации разработана система оказания воспитанникам коррекционно-развивающей 

помощи. ППк является одной из форм взаимодействия специалистов ОУ, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии или состоянии декомпенсации. ППк в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, решениями органами управления образования, уставом образовательных 

учреждений.  

Целью ППкявляется создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения.  

Задачами ППк ОУ является:  
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Ранний возраст 

Ведущая деятельность — предметная. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, 

форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно—орудийных 

действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к 

себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку 

взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и 

т.д. Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 



48 
 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни. Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом 

возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов.  

Дошкольное детство 

Ведущая деятельность — игра. 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в 

игре, кото-рая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-

ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети 

разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только 

такая самодеятельная игра (игра по инициативе самих детей) становится ведущей 

деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с 

социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, 

чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной 

инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно 

используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает 

мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации 

которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

 — формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

 — формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 

от-рыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

 — становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;  

— формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. Игровые 

формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал интересным и 

личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако ошибочным подходом 

является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в 

условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 

позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, 

условными способами («понарошку», «как будто»). На протяжении младшего 

дошкольного возраста происходит становление игры как деятельности: ребенок 

овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и 

пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего 

дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.  
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На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: 

реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, 

выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план 

позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов 

деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. Педагогу 

необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только развивающаяся 

деятельность ведет за собой развитие ребенка. 

 таблица 2.11 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, викторины, 

реализация проектов 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и подвижные 

игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Физическое развитие двигательная Подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов 
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Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создает дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.  

2.4.1. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

- игра (сюжетная и с правилами);  

-  продуктивная деятельность;  

 -  познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте);  

-  чтение художественной литературы;  

-  практическая деятельность (трудовое воспитание);  

-  результативные физические упражнения («физкультура»);  

-  коммуникативный тренинг (развитие речи);  

 - музыцирование.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Социально-личностное общение  

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

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

Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи:  

1. Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений. 

 2. Обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых.  

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей 

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

событию.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в решении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
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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», «Мы украшаем детский сад к празднику», «Мы 

помогаем малышам одеваться» и пр.)  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Культурная практика – это:  
-  обычные, привычные для человека способы и формы самоопределения, нормы 

поведения и деятельности;  

-  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни;  

-  стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Результат реализации культурных практик: формирование универсальных 

умений ребенка, которые включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах и жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

-  содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

-  индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

-  принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

-  принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения.  

Виды культурных практик:  
-  правовые практики;  

-  практики культурной индентификации;  

-  практики целостности телесно – душевно-духовной организации личности 

ребенка;  

- практики расширения возможностей ребенка;  

- практики свободы.  

Содержание культурных практик: 

Ребенок самостоятельно видит проблему и может определить ее содержание. Активно 

высказывает предложения, способы решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно – исследовательской деятельности. 

Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы 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.  

Варианты культурных практик: 

1. 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. 

2. 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 
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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.  

3. 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.  

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) это 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. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по ка-кому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

6. 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). В этом случае досуг организуется как творческая мастерская. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом, проектированием, 

экспериментированием и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Выводы. Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и само-

реализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время 

интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Использование культурных практик в современных детских садах вызвано потребностью 

в расширении социальных и практических компонентов содержания образования для 

обогащения культурного опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности. Но для 

успешного воплощения этой идеи необходимо кардинальное изменение взгляда педагогов 

на культуру — формирование готовности увидеть в ней цель, смысл и основное 

содержание образования.  
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При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология — система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства.  

В нее входят:  

-  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результа-тами 

полученных данных;  

-  учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии;  

-  создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;  

-  использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

При этом в процесс групповой деятельности могут включать следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников:  

-  распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последователи их выполнения;  

-  планирование общих и индивидуальных способов работы;  

-  коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;  

-  рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственно-му 

действию в контексте содержания и форм совместной работы.  

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.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям до-школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического 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 от-вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

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). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе про-

граммы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребенка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты;  

- проектная деятельность. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

приме-нению 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 до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 
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делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст. 

Ребенок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приемы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создает ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. В средней группе 

активно развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на 

развитие целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

 В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 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. Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.) Особо в этом возрасте воспитатель подчеркивает роль 

книги как источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьей заложены следующие принципы:  

• партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

• помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов.  

 Ведущая цель взаимодействия семьей – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Основные задачи, стоящие перед коллективом в работе с родителями  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

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

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе, поселке;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий дляих удовлетворение в семье.  

 

Таблица 2.12 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления 

взаимодействия 

Содержание  Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- социально-педагогическая диагностика; 

- Дни открытых дверей; 

- стендовая информация для родителей 

- анкетирование 

родителей 

- беседы с 

родителями 

-беседы с детьми о 

семье 

- посещение семей 

воспитанников 

- консультации 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

- обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных 

отношений; 

- популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных традиций; 

- конференции 

- психолого-

педагогические 

тренинги 

- родительские 

собрания 
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- развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии; 

- темы для педагогического образования 

родителей определяются с учетом их 

потребностей ( по результатам 

педагогического мониторинга 

- проведение 

родительских и 

педагогических 

чтений 

-консультации 

- дискуссии 

- семинары 

- проекты 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

- развитие совместного общения взрослых 

и детей. 

- сплочение родителей и педагогов. 

- формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса 

- семейные 

праздники 

- семейный театр 

- совместные 

проекты 

- семейные 

конкурсы 

- семейный 

календарь 

 

 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ 

организована работа консультативного пункта и создана группа кратковременного 

пребывания. 

Задачи консультационного пункта: - оказание всесторонней помощи родителям по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

 - содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей;  

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в 

ДОО организована работа Консультационного центра.  

Задачи КЦ:  

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

 - содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

 - обеспечение взаимодействия между дошкольной образовательной организацией 

и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей 

 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)  

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. 

Социальное партнерство предполагает формирование единого информационного 

образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между 

ДОО и социальными партнерами. Наше дошкольное образовательное учреждение 

является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, от которого, на наш 

взгляд, в первую очередь зависит его качество. 
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 ДОО заключила договоры о сотрудничестве со следующими организациями:  

- Трефиловская сельская библиотека  

- ТрефиловскийМСДК.  

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными, спортивными, образовательными и другими учреждениями 

дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обогащения 

личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс:  

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, работающих с детьми;  

- поднимает статус учреждения;  

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

В конечном итоге это и ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, за-боты о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным безопасным. Взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. В реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

 

Традиции дошкольного учреждения 

Детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников воспитательного 

процесса: детей, педагогов, родителей. Цель проведения совместных мероприятий – 

вовлечение родителей в жизнь детей дошкольного учреждения, в педагогический процесс, 

научить взаимодействовать с ребенком, сформировать понимание того, что семья не 

должна перекладывать на плечи детского сада воспитание своих малышей. Традиционно 

все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с родителями. 

Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности. В рамках 

любого проекта родители становятся непосредственными участниками воспитания и 

обучения своих детей в группе и в целом, в ДОУ. Мы проводим совместные праздники и 

развлечения, спортивные досуги и праздники «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Хорошей традицией стало проведение в детском саду тематических выставок 

художественного творчества, посвященных Рождеству, Международному женскому дню, 

Дню защитника Отечества, Пасхальным торжествам. Родители, педагоги и дети в полной 

мере могут проявить свои таланты. 

В ДОУ создан мини-музей русского быта, способствующий приобщению детей к 

истокам русской народной культуры средствами музейной педагогики. Основными 

направлениями организации работы здесь стала деятельность по ознакомлению с 

предметами русского быта и народными ремеслами, организация художественно-

эстетической деятельности (декоративное прикладное творчество, музыкальный 

фольклор, устное народное творчество), взаимодействие с родителями и детской 

библиотекой.  

 

III. Организационный раздел 
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3.1. Описание материально-технического содержания Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Дорожная карта введения ФГОС ДО описывает комплекс условий, связанных с 

разработкой образовательной Программы ДОО:  

• создание нормативного, финансово-экономического, организационного, 

кадрового, информационного, материально-технического обеспечения введения ФГОС 

ДО.  

Комплекс условий, связанных с реализацией образовательной программы 

представлен ниже.  

Материально-техническое содержание Программы  

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

• определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

• определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

• к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

• оснащенности помещений развивающей пространственной средой;  

• к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для описания специфики реализации данных требований в ДОО необходимо 

представить предметно-средовую модель. Она включает описание внешних и внутренних 

условий. 

 К внешним условиям относятся расположение и экологическая ситуация вокруг 

ДОО (центр села, спальный район, наличие транспортных магистралей и т.д.), а также 

наличие и возможность сотрудничества на договорной основе с организациями 

спортивно-оздоровительной направленности (физкультурно-оздоровительный комплекс, 

стадион и т.д.) и культурно-досуговой направленности (детская библиотека, Центр 

культуры и досуга). 

Внутренние условия организации следует подразделить на кадровые и 

материально-технические.  

Кадровый ресурс — наличие специалистов: инструктор по физкультуре, педагоги 

дополнительного образования, квалифицированная медицинская сестра, старший 

воспитатель.  

Материально-технические ресурсы это: наличие оборудованного спортивного и 

музыкального залов, кабинета педагога-психолога, сенсорной комнаты, лингафонного 

оборудования; спортивной площадки, оснащение зала и площадки спортивным 

оборудованием, здоровьесберегающие компоненты в образовательном процессе, система 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения, система 

дополнительного образования (секции, кружки). 

 ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного 

вы-зова. 

 В ДОУ на сегодняшний день сложилась предметно-средовая модель, через 

которую можно проследить направленность работы дошкольного учреждения. Это можно 

увидеть в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Предметно- средовая модель образовательной работы в ДОО 

 

Помещение  Количество  Функциональное 

назначение 

Групповые помещения 2 Все групповые помещения 

имеют отдельные спальни, 
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санузлы и приемные. В 

каждой группе имеются 

противопожарные выходы. 

Организация разнообразных 

видов детской деятельности, 

культурных практик, 

общения дошкольников 

Музыкальный зал 1 Для проведения 

музыкальных занятий, 

досугов, развлечений и 

театрализованной 

деятельности, совместных 

мероприятий с родителями. 

Физкультурный зал 2 Для проведения 

физкультурных занятий в 

помещении, различных 

видов гимнастик, 

оздоровительной работы, 

организации 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

воспитанников, совместных 

мероприятий с родителями. 

Методический кабинет  1 Для проведения педсоветов, 

консультативной работы с 

педагогами, родителями ( 

законными 

представителями) 

дошкольников, 

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Спортивная площадка 2 Для проведения 

физкультурных занятий на 

свежем воздухе, 

организации двигательной 

активности воспитанников, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

Автогородок 1 Для формирования и 

закрепления навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

обеспечения моделирования 

проблемных ситуаций, в т.ч. 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия. 

Прогулочные площадки 

(участки) 

2 Для проведения 

деятельности во время 

прогулок, развития 

физических качеств 
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дошкольников, 

формирования навыков 

игрового взаимодействия, 

проведения досугов на 

свежем воздухе. В летний 

оздоровительный период – 

максимальное обеспечение 

реализации образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Таблица 3.2 

 

3.1.1. Методическое обеспечение программы. Методическое обеспечение 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(3-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез 

2014 

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками 

М.: «Мозаика-

синтез 

2015 

    

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2014 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2014 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2015 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Первая 

младшая группа (2-3 года) 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя 

группа (4-5 года) 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2014 



62 
 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая  

группа (5-6 года) 

М.: 

«Мозаика-

синтез 

2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. 

Подготовительная к школе  

группа (6-7 года) 

М.: 

«Мозаика-

синтез» 

2015 

 

Таблица 3.3. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

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

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 

лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: вторая 

младшая группа (3-4 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: средняя 

группа (4-5лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: старшая 

группа (5-6 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Первая 

младшая группа (2-3 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа (3-4 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 
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группа (4-5 лет) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая 

младшая группа (2-3 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа (4-5лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

 

 

 

Таблица 3.4. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Первая младшая группа (2-3 

года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи у детей дошкольного 

возраста 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая младшая группа (3-4 

года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя  группа (4-5 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 
М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 
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Таблица 3.5. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа 

(3-4 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-

5 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа (4-5 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая  группа (5-6 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе  (6-7 

лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Вохринцева С. Серия «Окружающий мир». 

Дидактический материал. 

Народное творчество. 

Екатеринбург: 

Страна 

Фантазий 

2006 

 

Таблица 3.6. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет) 
М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая  группа (5-6 лет) 
М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) 

М.: «Мозаика-

синтез» 

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет 

М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: «Мозаика-

синтез» 
2014 

 

 

3.1.3.Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

В ДОО имеются технические средства обучения: телевизоры (2 шт.), 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, 2 магнитофонов в группах, 2 

компьютера с выходом в интернет, 1 МФУ, музыкальный центр. Для обеспечения 

реализации Программы осуществляется поставка оборудования, игрушек и методической 

литературы для организации РППС.  

 

3.2 Организация режима пребывания детей 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает 

его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования 

к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы Воспитатель 

внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, 

чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. 

Важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена 

столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требования-

ми. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

 Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 3 часов. Прогулку организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 59  

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  
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Во время прогулки с детьми проводят наблюдения, индивидуальную работу, игры 

и физические упражнения, организуется свободная деятельность детей и труд детей в 

природе. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения.  

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2,0 - 2,5 часа. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают 

первыми и поднимают последними.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Для каждой возрастной группы разработан режим дня . 

Таблица 3.16 

 

Холодный период года 

Режимные мероприятия в дошкольном учреждении 

Время в режиме дня 

Младшая подгруппа Старшая 

подгруппа 

Приѐм на воздухе, осмотр детей, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей, 

общение  

7.00-8.10 7.00-8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика, 8.10.-8.16 8.10.-8.20 

Подготовка к завтраку. 8.16.-8.30. 8.20-8.30 

Работа дежурных по столовой - 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.55 8.30-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55.-9.00. 8.45.-9.00 

Организация дежурства по подготовке к 

организации непосредственно образовательной 

деятельности 

 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 

 В перерывах между разными видами 

непосредственно образовательной деятельности - 

самостоятельная деятельность под присмотром 

младшего воспитателя 

9.00-10.20 

 

9.00 – 11.00. 

 

Второй завтрак 10.20.-10.30. 9.55.-10.05. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд).  
10.30-12.00 

11.00.-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность   

12.00.-12.20. 12.10-12.20 

Работа дежурных по столовой - 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.10.-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна  

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.25-15.50 15.50-16.00 

Игры, самостоятельная детская деятельность, 

организованная образовательная деятельность 

15.50-16.30 16.00-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 17.50-18.15 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность детей, настольно-

печатные и дидактические игры, индивидуальная 

работа в рабочих тетрадях и пр., уход детей домой 

18.15-19.00 18.15-19.00 
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Теплый период года 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.).  

Во второй половине дня проводятся дополнительные занятия в кружках. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

обсуждение с детьми интересующих их проблем 

Содержание традиционных событий и праздников, предложенных авторами про-

граммы «От рождения до школы» являются основой для составления комплексно-

тематического планирования в группах, с учетом желаний и возможностей детей, запроса 

родителей, времени года, годовым календарным графиком. Комплексно-тематическое 

Режимные мероприятия в 

дошкольном учреждении 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Прием на воздухе, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00.-8.25. 7.00.-8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.50. 8.30.-8.50. 

Подготовка к прогулке 8.50.-9.05. 8.50.-9.30. 

Прогулка, игры, развлечения, 

праздники на участке, наблюдения, 

труд 

9.05.-12.00. 9.30.-12.40. 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00.-12.20. 12.40.-13.00. 

Подготовка к обеду, обед 12.20.-12.50. 13.00.-13.10. 

Подготовка ко сну 12.50.-13.00. 13.10.-13.20. 

Дневной сон 13.00.-15.20. 13.20.-15.20. 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00.-15.40. 

 

15.20.-15.55. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры на участке, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

15.40.-19.00. 15.55.-19.00. 
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планирование обсуждается на первом педсовете учебного года и утверждается приказом 

заведующего по ДОУ. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 

факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, 

Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). Образовательная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям 

ФГОС ДО к предметно-развивающей среде групп: «3.3.4. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должна обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 
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 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

 Пространство групп ДОО организовано в виде хорошо разграниченных зон – 

«угол-ков», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, мате-риалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

В группах созданы следующие центры активности (в соответствии с возрастом 

детей):  

- Центр науки и естествознания. Основные задачи: обогащение представлений 

детей о многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к при-

роде, формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, при-

обретение навыков ухода за живыми организмами.  

- Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера). Основные 

задачи: развитие детского технического творчества.  

- Центр мелкой моторики. Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления.  

- Центр сюжетно-ролевых игр. Задачи: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений с взрослым и 

сверстниками.  

- Литературный центр. Книжный уголок. Основные задачи: развитие 

познавательных и творческих способностей детей средствами детской художественной 

литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

формирование и расширение представлений об окружающем мире.  

- Центр музыкальный. Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами.  

- Центр театрализации. Задачи: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы.  

- Центр изобразительного искусства. Задачи: формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности.  

- Спортивный центр. Задачи: развитие двигательной активности и физических 

качеств детей  

- Центр математики. Задачи: формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям 

с числами, геометрическими фигурами и т.д.  
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- Центр безопасности. Задачи: знакомство с правилами безопасного поведения на 

дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми 

правил безопасного поведения.  

- Уголок уединения. Задачи: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным.  

- Центр настольных игр;  

- Центр грамотности и письма;  

- Центр песка и воды.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.).  

 

Особенности организации РППС в группах раннего возраста 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах раннего возраста 

организуется так, чтобы все предметы, окружающие детей, должны быть соразмерны их 

росту, руке и физиологическим возможностям. Игровая комната оформляется по общему 

стилю к дому - это прежде всего уют, а именно: соответствие в одной цветовой гамме 

(желтой, зеленой, голубой) обоев, гардин, напольных покрытий. В группах для детей от 

1,5-2 лет также необходимо предусмотреть: горку с 3-4 пологими ступеньками и скатом, 

предусматривающую ограждения, исключающие падение с высоты (обычно у окна). Под 

горкой располагают игрушки-двигатели (набор крупных машин); ленточный 

дидактический стол (может быть прямоугольным, овальным, крестообразным); 

рекомендуется также шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных 

игрушек, цветных ленточек, колокольчика, карусели и т.п., развивающее координацию и 

устойчивость в пространстве; невысокие овальные воротца (можно поролоновые модули), 

низенькие банкеточки. Ведущая деятельность детей раннего возраста - предметная, 2/3 

игрового пространства насыщено дидактической игрушкой. В группах для детей от 1,5-2 

лет педагог раскладывает игрушки, но не создает ситуативные игровые сценки, а помогает 

малышу вы-полнить игровые действия, развернуть игровую ситуацию, например: 

посадить мишку в коляску и покатать его или помыть куколке голову. Игрушки:  

- крупные, в рост ребенка;  

- однотипные: 5-6 одинаковых утят, матрешек и т.д.; средних размеров;  

- разные по величине, форме, цвету: мишка большой, мишка маленький, кошка бе-

лая, кошка черная;  

-  игрушки-забавы.  
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В конце года вносятся:  

-  «Кухня»: на плите чайник, кастрюля;  

-  «Ванна»: для купания голыша;  

-  Уголок «ряжения» (платочки, фартучки, ленточки) с зеркалом во весь рост, рядом 

располагают музыкальные игрушки: металлофон, маленький бубен, барабанчик, 

колокольчики, балалаечка, триола;  

-  Уголок природы: крупная рыбка в аквариуме, 2-3 крупнолистных растения 

(бегония, фикус).  

В группах детей от 2-3 лет постепенно вносятся изменения в окружающую среду. 

Группа не должна быть заставлена столами, громоздкой мебелью. Картины с развернутым 

сюжетом, например: "Золотая осень", "Грачи прилетели" - доступны для обозрения.  

Хотя ведущей деятельностью является предметная, но именно в раннем возрасте 

зарождается сюжетно-ролевая игра. В этом возрасте не требуется крупных машин, 

двигателей, игрушек в рост ребенка, все игрушки среднего размера.  

Игровое поле расширяется, здесь необходимо предусмотреть:  

-  место для игр с дидактическими игрушками;  

-  место для игр с двигателями, строительным материалом (чаще для игр 

мальчиков);  

-  2/3 игрового пространства для игр с куклами, сюжетно-отобразительных 

ситуативных игр (чаще для игр девочек).  

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по вели-чине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. Куклы: 

мягконабивные, пластмассовые; имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными 

частями тела - мальчик, девочка; имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, 

сделанные из ткани, с какой-либо характерной для одежды человека деталью (бант, кепи, 

фартук). Животные из пушистых тканей. Коляски для кукол. Гостиную можно совместить 

или расположить рядом с уголком «Ряжения» (для одевания на себя) - используется 

стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, расписанный в народном стиле, зеркало (в 

рост или в полроста ребенка). Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках, узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, бусы из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов, 

ленты, косынки т.д. С уголком «Ряжения» рационально расположить парикмахерскую. 

Парикмахерская (для игровых действий):трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских.  

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): Кроватки разных размеров (3-

4), с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для 

кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды.  

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов (из папье-маше),  

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с душем или 

ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла 

(деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) для 

белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и 

т.д.Прачечная:гладильная доска, утюжки.  
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Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; 

наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой 

внутри паролоном; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из 

разных мате-риалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые и т.д.) 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина - 

красный крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, на-сос, шланг. 

Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение материала): 

конструктор Поликарпова, строительный материал № 12 Флериной. Напольный 

конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания круп-

ные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; крупные игрушки-деигатели; сюжетные 

фигурки: наборы диких и домашних жи-вотных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий 

двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди и т.д. Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные фигурки для обыгрывания. Детям раннего возраста для 

самостоятельных игр надо компоновать в коробку геометрические формы вместе с 

материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 1 призма и 

т.д. и тут же сюжетные фигурки, например: наборы диких, домашних животных, т.е. 

создаем игровые ситуации. Конструкторы лего; крупные пластмассовые конструкторы 

«Элтик» и т.д.  

Центр воды и песка (можно полые емкости «Черепаха», «Краб» и т.д.) 

располагается ря-дом с уголком природы: ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные 

формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних размеров 

(надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные).Для экспериментирования: 

сачки, формочки (замораживание), различные емкости (наливание, переливание), 

лодочки, камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и т.д.  

Книжный уголок:  
-  3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые) в 

толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, например: 

читаем про мишку, к книжкам ставим игрушку - мишку.  

-  иллюстрации (ламинированные);  

-  сюжетные картинки. Рядом с книжным уголком рационально расположить театр:  

-  театр игрушки, настольный театр, плоскостной, бибабо, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр «заводных 

игрушек».  

 

Музыкальный уголок:  
-  музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, молоточек, волчок, 

погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки-самоделки -плоскостные балалайка, 

пианино и т.д.);  

-  народные игрушки;  

-  музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики.  

Уголок творчества: доска, мел; специальное самостирающееся устройство или 

восковые доски с палочкой для рисования; рулон простых раскатывающихся белых обоев, 

восковые мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 
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Физкультурный уголок: шведская стенка с матрасиком (только под контролем 

взрослого). Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные шары 

для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 

 

Особенности организации РППС в группах среднего возраста 

 

Предметно-пространственная среда для детей этого возраста имеет своеобразие, 

связанное с особенностями развития дошкольников этого возраста. И одной из таких 

особенностей является яркое проявление разных темпов развития детей: одни дольше 

сохраняют черты младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и уже со второй половины среднего 

дошкольного возраста все отчетливее начинают проявлять черты более старшей 

возрастной ступе-ни. Вследствие этого развивающая среда в средней группе должна 

сохранять некоторые особенности среды для маленьких детей, но в то же время носить 

черты обстановки, характерной для группы старших дошкольников. Выросли физические 

возможности детей: движения их стали более координированными, уверенными, 

разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении. В случае 

недостаточного ее удовлетворения они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Чтобы избежать таких проявлений, необходимо 

предусмотреть в группе возможности для разнообразной двигательной деятельности. 

Вследствие этого предметно-пространственная среда органи-зуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств - чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. Игры, игрушки, пособия 

размещаются таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей, не 

создавать «перекрещивания» путей передвижения. В разных местах групповой можно 

повесить мишени на ковролиновой основе. Дети с удовольствием будут метать в них 

теннисные мячи, обтянутые «липучкой». Нужно помнить, что именно на пятом году 

жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени 

проводят в одной позе (например долго сидят), необходимо повесить различные «мобили» 

или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл - встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. На пятом году 

жизни проявляется высокий интерес к сюжетно-ролевой игре, это время ее расцвета. 

Замечено, что дети среднего дошкольного возраста, играя, любят как-то обозначить свою 

игровую территорию. В связи с этим часто возникают конфликты - когда не участвующие 

в игре дети, пытаются либо игнорировать установленные играющими границы игрового 

пространства, либо просто занять часть игровой территории. Чтобы избежать этого, 

можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. Вот тогда следует внести атрибуты для 

новых сюжетов. Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает 

его на новые игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах для средней группы должны 

быть куклы разных полов и профессий, мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, 

медведи и др.) разных, лучше не очень крупных, размеров; наборы мебели (крупной и для 

игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим за-

пас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и разнообразной фор-

мы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр. Так же как и в младшем 

возрасте, важно отвести место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения (раз-

нообразные бусы, короны, банты и т. п.), детали для обозначения профессии, пола, под-

черкивания имиджа (бескозырка, шляпа-цилиндр, темные очки, галстуки, парики из ста-
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рых капроновых колготок, платки, шарфы, цельные куски материи для драпировок). Сюда 

же можно внести элементы костюмов сказочных героев, маски животных. 

 

Особенности организации РППС в группах старшего возраста  
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу 

меняется его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 

среди детей детского сада. Важно поддержать это его ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к организации окружающей обстановки, спрашивая их мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать детей в сам процесс 

преобразований. РППС старших групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам. Уголок конструирования, Уголок игры (сюжетно-ролевой, 

режиссерской, театрализованной), уголок при-роды и экспериментирования, 

математический уголок, центр грамотности (включающий книжный уголок, игры и 

оборудование для развития речи) - вот основной перечень таких центров. Характерной 

особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки их личного опыта. Это должно учитываться при организации среды 

группы: в нее вносится содержание, расширяющее личный опыт ребенка. Например, через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями даль-них стран, с 

обычаями и внешним видом людей - представителей разных народов и эпох, с жанрами 

живописи и другими видами искусства. К старшему дошкольному возрасту повышаются 

координированность и ловкость движений, поэтому пространство группы желательно 

разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в каждом из них может 

находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенкам и хорошо 

закрепив их. У детей должна быть возможность изменения пространственной организации 

среды, поэтому лучше приобретать стеллажи и шкафы на колесиках, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели подойдут также небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

(типа разноцветных поролоновых блоков) или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. Игра продолжает оставаться для старших 

дошкольников любимым видом деятельности, возможности участия детей в 

разнообразной игровой деятельности расширяются, этому способствует накопленный 

игровой опыт. Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, на-родных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. Сюжетно-ролевые игры носят 

отражательный характер, в них ребенок творчески воссоздает заинтересовавшие его 

стороны действительности, отношения людей, события. В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (моряки, строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

должна быть более детализированной. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, и дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети в 

данный период времени играют (игры могут длиться несколько дней и даже недель). На 

шестом-седьмом годах жизни дошкольники начинают интенсивно осваивать 

режиссерскую игру, которая пре-вращается в развернутую форму коллективной 

деятельности. Становление режиссерской игры вносит неоценимый вклад в развитие 
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личности ребенка, способствуя переходу на новый уровень воображения. Для развития 

режиссерской игры необходимо выделить специальное место, где бы разыгрывались 

сюжеты (можно изготовить «сцену» с кулисами из большой картонной коробки), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, «бросовый» материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. Игры с 

песком, водой, снегом, камешками, глиной также должны быть представлены в группе.  

Важную роль в развитии старших дошкольников играет конструктивная деятельность. В 

среду группы необходимо включить конструкторы и строительные наборы, выполненные 

из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы схемы-образцы 

построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), 

тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

 Возрастает роль книги как источника новых знаний. Наряду с художественной 

литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная 

литература, энциклопедии (общие и тематические) для дошкольников. Желательно 

расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т. п.). Воспитатель показывает детям, как с помощью книги можно получить ответы на 

самые сложные и интересные вопросы. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольника. Целесообразнее размещать книжный уголок в 

самом спокойном, хорошо освещенном месте группы, поставив там небольшой столик и 

стулья или диванчик.  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям, поэтому особое внимание следует уделить укреплению 

мышц спины - это очень важно для будущих первоклассников. В тех местах группы, где у 

детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы 

разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания и т. п.).  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Его надо поддерживать и развивать. Необходимо включить в среду 

группы школьную атрибутику (ранцы, обучающие тетради, линейку, ручку и карандаш, 

колокольчик для звонка и прочее). Целесообразно выделить в группе учебную зону, 

обстановка которой была бы приближена к учебной среде класса: столы рядами, как 

парты, повесить школьную доску. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация образовательной Программы 

Образовательная Программа (далее ОП) дошкольного образовательного 

учреждения разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) с учетом 

примерной общеобразовательной программы (далее ПООП). ОП имеет 

общеобразовательную направленность. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
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дошкольного образования. Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

образовательная Программа 

 

Образовательная программа ДОУ ориентирована на детей от 2 лет до 8 лет, которые могут 

получать дошкольное образование в пяти возрастных категориях:  

• Младшей разновозрастная группа (дети 2 - 3 года); (дети 3-4 лет);  

• Старшая разновозрастная группы (дети 4-5 лет); (дети 5-6 лет); (дети 6-7 лет).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут включаться в списки групп 

общеразвивающей направленности при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей. Дошкольное образование они могут получать в соответствии с заключением 

ЦПМПК. Его содержание в дошкольной организации строится в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (пункт 2.11.2), где указано, что в дошкольном учреждении 

должны быть созданы условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:  

• механизмы адаптации Программы под указанных детей,  

• использование специальных образовательных программ и методов,  

• специальных методических пособий и дидактических материалов,  

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

• осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Таблица 4.1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(3-7 лет) 

М.: 

Просвещение 

2014 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России», «День Победы» 

М.: 

Просвещение 

2014 

 Серия «Рассказы по 

картинкам »: «Великая 

М.: 

Просвещение 

2014 
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Отечественная война в 

произведениях 

художников». 

Шипунова В.А. Великая Отечественная 

война (комплект карточек) 

М.: 

Просвещение 

2014 

 Серия «О московском 

Кремле» 

М.: 

Просвещение 

2014 

 Серия «Об отечественной 

войне 1812 года» 

М.: 

Просвещение 

2014 

Шипунова В.А. Защитники Отечества 

(комплект карточек) 

М.: 

Просвещение 

2014 

Кручина А.Г. Герои Великой 

Отечественной войны 

М.: 

Просвещение 

2014 

  М.: 

Просвещение 

2014 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое обучение 

Кузакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

М.: 

Просвещение 

2014 

Формирование основ безопасности 

Понаморева Е.А., Солова 

С.А. 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

М.: 

Просвещение 

2014 

Понаморева Е.А., Солова 

С.А. 

Правила безопасности для 

дошкольников 

М.: 

Просвещение 

2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления 

родительского уголка ДОУ. 

М.: 

Просвещение 

2014 

 Правила безопасности для 

дошкольников 

М.: 

Просвещение 

2014 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 лет 

М.: 

Просвещение 

2014 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения.для занятий с 

детьми 3-7 лет 

М.: 

Просвещение 

2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

дорожного движения с 

детьми 5-8 лет 

М.: 

Просвещение 

2014 

Шипунова В.А. Безопасность на дороге 

(комплект карточек) 

М.: 

Просвещение 

2014 

 

 

 

Таблица 4.2 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 



78 
 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

2014 

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

4-7 лет 

М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

2014 

Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет). Три 

медведя 

М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

2014 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

«Три медведя» программа 

Васильевой 

М.: 

Просвещение 

2014 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Методические 

пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. 

Программа «От рождения 

до школы» 

М.: 

Просвещение 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая 

группа (3-4 года) 

М.: 

Просвещение 

2014 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках» 

«Автомобильный 

транспорт» 

М.: 

Просвещение 

2014 

 «Бытовая техника» М.: 

Просвещение 

2014 

 «Планеты Солнечной 

системы» 

М.: 

Просвещение 

2014 

 «Космос» ( набор из 12 

карточек) 

М.: 

Просвещение 

2014 

Шорыгина Т.А. Детям о космосе и Юрие 

Гагарине 

М.: 

Просвещение 

2014 

 «Автомобильный М.: 2014 
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транспорт», «Бытовая 

техника», «Водный 

транспорт» 

Просвещение 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Вохринцева С.В. «животные». «Дикие 

животные» 

  

 «Животные». «Домашние 

животные» 

  

 «Мой дом»   

 «Профессии»   

 «Зимние виды спорта»   

 «Осень»   

Серия «Рассказы детям о ……» 

 «Расскажите детям о 

бытовых приборах» 

  

 «Расскажите детям о 

космонавтике» 
  

 «Расскажите детям о 

специальных машинах» 
  

 «Расскажите детям о 

космосе» 
  

 «Расскажите детям о 

транспорте» 
  

 «Расскажите детям о хлебе»   

 «Расскажите детям 

оОтечественной войне 1812 

года» 

  

 

Таблица 4.3 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Гербова В.В. Обучение дошкольников 

пересказу. Старшая группа 

М.: 

Просвещение 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Раздаточный материал 

для занятий с детьми 2-4 

лет 

М.: 

Просвещение 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Раздаточный материал 

для занятий с детьми 3-4 

лет 

М.: 

Просвещение 

2014 

Наглядно-дидактические пособия 

 Антонимы глаголы М.: 

Просвещение 

2014 

 Антонимы прилагательные М.: 

Просвещение 

2014 

 Говори правильно М.: 

Просвещение 

2014 

 Множественное число М.: 

Просвещение 

2014 
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 Многозначные слова М.: 

Просвещение 

2014 

 Один - много М.: 

Просвещение 

2014 

 Словообразование. 

Ударение 

М.: 

Просвещение 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет. 

М.: 

Просвещение 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Раздаточный материал 

для занятий с детьми 2-4 

лет. 

М.: 

Просвещение 

2014 

Гербова В.В. Правильно или 

неправильно. Наглядно-

дидактическое пособие по 

развитию речи для детей 2-

4 лет. 

М.: 

Просвещение 

2014 

Гербова В.В. Картинки по развитию речи 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

М.: 

Просвещение 

2014 

 

 

Таблица 4.4  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

М.: 

Просвещение 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа 

М.: 

Просвещение 

2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей 

дошкольников 

М.: 

Просвещение 

2014 

Наглядно-дидактические пособия. Серия «Мир в картинках» 

 Городецкая роспись по 

дереву 

  

 Дымковская игрушка   

 Музыкальные инструменты   

 Хохлома    

 Гжель    

Плакаты 

 Музыкальные инструменты   

 Символика России   

 Народные промыслы 

России 

  

.Серия «Расскажите детям о….» 

 Расскажите детям о   
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музыкальных инструментах 

 Расскажите детям о музеях 

Москвы 

  

Серия «Искусство – детям» 

 Волшебный пластилин   

 Городецкая роспись   

 Дымковская игрушка   

 Сказочная гжель   

 Хохломская роспись   

 Дымковская игрушка   

 Жостовский букет   

 

 

Таблица 4.5 75  

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа 

М.: 

Просвещение 

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика с детьми 

дошкольного возраста (3-7 

лет) 

М.: 

Просвещение 

2014 

Кравченко И.В., Долгова 

Т.Л. 
Прогулка в детском саду. 

Младшая и средняя группы 

М.: 

Просвещение 

2014 

Подольская Е.И. Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет 

М.: 

Просвещение 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа 

М.: 

Просвещение 

2014 

Наглядно-дидактические пособия.  

 Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды 

спорта 

  

 Летние виды спорта   

 Распорядок дня   

.Серия «Расскажите детям о….» 

 Расскажите детям о зимних 

видах спорта 

  

 Расскажите детям 

оолимпийскихиграх 
  

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

 - поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семьей, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 
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 - учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

 - сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребенком 

(вербального, невербального, игрового).  

Основные принципы:  

• партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

• помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных и 

конечных результатов.  

Направления работы:  

• защита прав ребенка в семье и детском саду;  

• воспитание, развитие и оздоровление детей;  

• детско-родительские отношения;  

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

• коррекция нарушений в развитии детей;  

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы:  

1) Взаимопознание и взаимоинформирование 

• анкетирование родителей  

• беседы с родителями  

• беседы с детьми о семье  

• посещение семей воспитанников  

• консультации  

2) Непрерывное образование воспитывающих взрослых:  

• конференции  

• психолого-педагогические тренинги  

• родительские собрания  

• проведение родительских и педагогических чтений  

• консультации  

• дискуссии  

• семинары  

• проекты  

3) Совместная деятельность педагогов, родителей, детей:  

• семейные праздники  

• семейный театр  

• совместные проекты  

• семейные конкурсы  

• семейный календарь  

V. Приложения к образовательной программе 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Начало учебного года 1 сентября 
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Конец учебного года 31 мая 

Сроки летнего оздоровительного 

периода 

С 1 июня по 31 августа 

Продолжительность недели  5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница) 

Выходные дни Суббота, воскресенье и государственные 

праздничные дни 

 

 

 

Приложение 2  

 Учебный план составлен в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и с учетом специфики дошкольного образования – отсутствие 

предметного характера содержания на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности. 

 Поэтому учебный план представляет собой сетки непосредственно- образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПин (2013 г.).  

В Учебном плане учитывается то, что образовательная деятельность в детском саду 

строится в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования с учетом примерной основной образовательной инновационной программы 

«От рождения до школы» (редакция, 2020 г.), что отражено в Образовательной программе 

дошкольного образования дошкольной организации, разработанной и утвержденной на 

педагогическом совете (протокол №1 от 26.06.2022 г).  

 Образовательная программа обеспечивает развитие личности воспитанников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

указана в таблице 1  

ТАБЛИЦА 1  

Продолжительность непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности 

 
Возраст детей  Продолжительность НОД (минут) 

для детей  от 2 до 3 лет   не более 10 минут 

для детей  от 3 до 4 лет   не более 15 минут 

для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут 

для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для детей от  6  до  7  лет   не  более  30  минут 

Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки  в первой 

половине дня указан в таблице 2 

Таблица 2 
Образовательная нагрузка 

 

Возрастная группа Первая половина дня 
Вторая 

половина дня 

Общее 

количество 

Младшая 

подгруппа 

2-3 года 20 минут (понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница) 

- 10 

3-4 года 30 минут (понедельник, - 10 
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вторник, среда, четверг, 

пятница) 

Старшая 

подгруппа 

4-5 лет 40 минут (понедельник,  

среда, пятница) 

60 минут (вторник) 

20 минут 

(четверг) 

10 

5-6 лет 50  минут(понедельник, 

среда, четверг, пятница) 

75 минут (вторник) 

25 минут (среда, 

четверг) 

13 

6-7 лет 50  минут(понедельник, 

среда, четверг, пятница) 

75 минут (вторник) 

25 минут (среда, 

четверг, 

пятница) 

14 

В  середине  времени,  отведенного  на непрерывную  образовательную  

деятельность,  проводится  физкультурные минутки.  Перерывы  между  периодами  

непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Таблица 3 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

№п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

разновозрастная группа 

Старшая разновозрастная 

группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической 

культурой 

    

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 занятие 2 (2) занятия 

(образовательные ситуации 

во всех областях) 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование – 

познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 занятие 1 (1) занятие 

3.2. Математическое и 

сенсорное развитие 

1 занятие 1 (2) занятия 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 занятия 4 (4) занятия 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 занятия 2 (2) занятия 

 Всего в неделю 10 занятий 13 (14) занятий 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и 

культурных практик в режимных моментах указана в таблице 4 

 
Таблица 4 
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Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная 

группа 
Общение   

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно  Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по интересам 

Ежедневно Ежедневно 

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

игр 

Индивидуальные игры с 

детьми ( сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  Ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения ( в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно Ежедневно 
Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно 
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Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 
 1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

 Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

указана в таблице 5 

 
Таблица 5 

 

 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

 

Базовый 

вид деятельности 

Младшая 

разновозрастная 

подгруппа 

Старшая 

разновозрастная 

подгруппа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до50 минут От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

(до НОД) 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность напрогулке 

От 60 мин до  

1ч.30 мин. 

От 60 мин до  

1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин  30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 

мин 

 

Модель организации физического развития  (на основе действующего СанПин) указана в 

таблице 6 

Таблица 6 

Модель организации физического развития 

 

Форма организации Младшая разновозрастная 

подгруппа  

Старшая разновозрастная 

подгруппа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-10 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 
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2.1. физкультурные занятия 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 10-20 

мин 

2 раза в неделю по 25-30 

мин 

2.2. Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 10-20 мин 1 раз в неделю 25-30 

мин 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  2 раза в год 

3.3. физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 


