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1.1.  Пояснительная записка
      Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование является уровнем общего образования
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
    Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования  (далее  –  Программа)  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  №  28  «Гусельки»  (далее  –  Организация)  разработана  в
соответствии с требованиями основных нормативных документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 «Дошкольное
образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей дошкольного возраста»;

  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  глава  7,  статья  64  п.
2«Образовательные  программы  дошкольного  образования  направлены  на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с  учетом их возрастных и
индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми   дошкольного
возраста  уровня  развития,  необходимого  и достаточного для успешного освоения
ими  образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе
индивидуального  подхода  к   детям  дошкольного  возраста  и  специфичных  для
детей  дошкольного  возраста   видов   деятельности.   Освоение  образовательных
программ  дошкольного  образования  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся»;

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. «Содержание
образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания,  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  определяются  адаптированной
образовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида»;

   ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  17.10.2013  №  1155)  глава  II,  п.  2.1.  «Программа  определяет
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования.  Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей  и  должна
быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта»;

 ФГОС ДО главы II,  п.  2.3.  «Программа формируется как программа психолого-
педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и  планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)»;

   Приказа  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной   деятельности   по   основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным программам дошкольного
образования»
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 «Концепции  дошкольного  воспитания»  (1989),  «Концепция  содержания
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) –определяют
стратегическое развитие дошкольного образования.

   Постановления  Государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;

  Примерной основной образовательной  программой  дошкольного образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию  (протокол  от  20.05.2015  №  2/015),  и  с  учетом
рекомендованного УМО  программно-методического комплекса - образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  (рекомендовано  УМО  по
образованию в  области  подготовки  педагогических  кадров  примерной основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  для  осуществления
образовательной деятельности в области дошкольного образования (протокол №2
от 2 декабря 2014гада)  издание 3-е.  исправленное и дополненное,  МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016г.

      Образовательная программа дошкольного образования является одним из основных
нормативных  документов,  регламентирующих  жизнедеятельность  учреждения.  Она
наряду  с  Уставом  служит  основой  для  лицензирования,  аттестации,  изменения
бюджетного  финансирования,  организации  платных  образовательных  услуг  в
соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей).
     По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 
     Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  позитивной
социализации  ребенка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его
личностного  и  познавательного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  посредством  культуросообразных  и  возрастосообразных  видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
     Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее
60%  от  ее  общего  объема.  Объем  части  основной  образовательной  программы,
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее
общего объема.                   Задачи,  содержание,  объѐм образовательных областей,
основные  результаты  освоения  программы,  подходы  и  принципы  построения
образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и
государства в сфере дошкольного образования и являются обязательными составляющими
реализации основных образовательных программ дошкольного образования. Вместе с тем,
каждое дошкольное образовательное учреждение свободно в выборе программных тем,
форм, средств и методов образования с учѐтом индивидуальных особенностей развития
воспитанников и специфики ДОУ.
1.1.1. Цели и задачи Программы
    Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка  и
развивающей   предметно-пространственной   среды,  обеспечивающее   позитивную
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социализацию,  мотивацию  и  поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
     Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  в
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными   и
социокультурными   ценностями   в   целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,
творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов.
      Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей;
–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.
     Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном  влиянии  педагога  на  ребенка  с  первых  дней  его  пребывания  в
дошкольном  образовательном  учреждении.  От  педагогического  мастерства  каждого
воспитателя,  его  культуры, любви к детям зависят уровень общего развития,  которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь
о  здоровье  и  всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  ДОУ  совместно  с  семьей
стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка.
1.1.2. Принципы и подходы к разработке и реализации Программы. 
    В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

1. Поддержка  разнообразия  детства. Современный  мир  характеризуется
возрастающим  многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых разных
аспектах  жизни  человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  личностных,
культурных,  языковых,  этнических  особенностей,  религиозных  и  других  общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко  проявляется  в  условиях  Российской  Федерации,  государства  с  огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры,  народы,  этносы.       Возрастающая  мобильность  в  обществе,  экономике,
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образовании,  культуре  требует  от  людей  умения  ориентироваться  в  этом  мире
разнообразия,  способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и  уважать  право  выбора  других  ценностей  и  убеждений,  мнений  и  способов  их
выражения. 
        Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для
обогащения  образовательного  процесса.   Организация  выстраивает  образовательную
деятельность  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
     2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
     3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
     4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую ценностную  ориентацию  на
достоинство  каждого  участника взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие
личности   ребенка,  доброжелательность,   внимание   к   ребенку,   его   состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
      5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот  принцип  предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
–  в  реализации  программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой
индивидуальный  вклад  в  ход  игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование
образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия
предполагает  диалогический  характер  коммуникации  между  всеми  участниками
образовательных  отношений.  Детям  предоставляется  возможность  высказывать  свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
       6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их  учет  в
образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей  как  в  содержательном,  так  и  в
организационном планах.
       7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных программ
дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития.
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Программа предполагает,  что    Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не
только  с  семьями  детей,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  которые  могут
способствовать  обогащению социального и/или культурного опыта детей,  приобщению
детей к национальным традициям (посещение музея, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки
в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
       8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок  становится  активным в  выборе  содержания  своего  образования,  разных  форм
активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в  сложной  ситуации;  предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах
деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,  самостоятельности  и
активности ребенка.
       9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает  подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность,  творческую
активность,  обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.  Деятельность   педагога   должна   быть   мотивирующей   и   соответствовать
психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные  интересы,
особенности и склонности.
      10.  Развивающее  вариативное  образование. Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с
учетом  его  актуальных  и  потенциальных  возможностей  усвоения  этого  содержания  и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный  принцип  предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
      11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей . В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает,  что каждая образовательная область осваивается
ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных
предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные
взаимосвязи:  познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. 
      Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано
с  другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
     12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
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в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих  многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,
климатических  условий  реализации  Программы,  разнородность  состава  групп
воспитанников,  их  особенностей  и  интересов,  запросов  родителей  (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
      1.1.3.  Основные  направления  образовательной  деятельности  учреждения  по
реализации Программы.
К характерным особенностям Программы относятся следующие аспекты:
-  патриотическая направленность Программы:  воспитание  в  детях  любви к  Родине,
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная
страна с героическим прошлым и счастливым будущим;
-  направленность  на  нравственное  воспитание,  уважение  традиционных  ценностей,
таких как любовь к родителям, уважение к старших, забота о малышах, пожилых людях;
формирование традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в
своих поступках следовать положительному примеру;
-  направленность на дальнейшее образование. Программа направлена на развитие  в
детях  познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний,  положительной
мотивации  к  дальнейшему  обучению  в  течение  всей  последующей  жизни  (в  школе,
институте  и  др.);  понимание  того,  что  всем людям необходимо получать  образование;
формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;
- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в
себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать
его;
-  направленность на сохранение и укрепление здоровья детей,  формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в
том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности;
-  направленность  на  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка.  Программа
направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  что
достигается  за  счет  учета  индивидуальных  особенностей  детей  как  в  вопросах
организации   жизнедеятельности   (приближение   режима   дня   к  индивидуальным
особенностям  ребенка  и  пр.),  так  и  в  формах  и  способах  взаимодействия  с  ребенком
(проявление  уважения  к  его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.).
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
•   забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка;
•   создание  в  группах  атмосферы гуманного и  доброжелательного  отношения  ко всем
воспитанникам,  что  позволяет растить  их общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•   максимальное   использование   разнообразных   видов   детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно  -  образовательного
процесса;
•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•  вариативность  использования  образовательного  материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
•  уважительное отношение к результатам детского творчества;
•   единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;
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•   соблюдение   в   работе   детского   сада   и   начальной   школы  преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
    1.2. Планируемые результаты освоения Программы
     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
      Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребенка.
     В  соответствии  с  периодизацией  психического  развития  ребенка,  принятой  в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
    Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес
и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение,
привлекая  взрослого  с  помощью  голосовых проявлений,  улыбок,  движений,  охотно
включается в эмоциональные игры;
 – проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению:  с  интересом  рассматривает  игрушки  и  другие  предметы,  следит  за  их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять
игрушку в руки, обследовать ее. 
К концу первого года жизни ребенок: 
–  активно проявляет потребность  в  эмоциональном общении,  поиске  разнообразных
впечатлений,  чувствительность  к  эмоциям и смыслам слов взрослых,  избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
 –  активно  обследует  разнообразные  предметы,  интересуется  и  манипулирует  ими,
пытается  подражать  действиям  взрослых;  проявляет  инициативу  и  настойчивость  в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
–  во  взаимодействии со  взрослым пользуется  разнообразными средствами общения:
мимикой,  жестами,  голосовыми  проявлениями  (лепечет,  произносит  первые  слова);
стремится  привлечь  взрослого  к  совместным  действиям  с  предметами;  различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
 –  охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 
– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания
(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает
на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
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    К трем годам ребенок:
–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их
свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
–  стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со
взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях,  умеет  действовать
согласованно;
– владеет  активной и пассивной речью:  понимает  речь взрослых,  может обращаться  с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого,  впервые осуществляя замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  Охотно
включается   в   продуктивные   виды   деятельности  (изобразительную  деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
    Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи  годам:
–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками   и
взрослыми,   участвует   в   совместных   играх.   Способен  договариваться,  учитывать
интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
–  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
–  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,   строить  смысловую  картину окружающей реальности,  обладает
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начальными знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности. 
     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка. 
     Программа строится  на  основе  общих закономерностей  развития  личности  детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
     Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь  качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального
развития  личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  образовательной  программы,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны  учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,
степень  выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
Планируемые результаты освоения Программы представлены по четырем 
основным позициям. 
      Дети. Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-
исследовательской  и  продуктивной)  на  уровне  самостоятельности;  динамика  в
формировании интегративных качеств личности.
       Педагоги. Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации
комплексно-тематического  планирования;  эффективное  конструирование  интеграции
деятельности  специалистов  Организации;  широкое  ориентирование  педагогов  в
культурно-образовательном пространстве города.
      Родители. Создание условий для активного участия в образовательном процессе
Организации.
     Детский  сад.  Создание  методического  комплекса  по  основным  направлениям
развития дошкольников (литература,  сценарии планирования,  комплексно-тематические
планы,  проекты  и  др.).  Создание  активной  развивающей  среды,  направленной  на
самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности.
 1. 3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе.
     Оценивание  качества  образовательной  деятельности  представляет  собой  важную
составную  часть  данной  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее
усовершенствование. 
    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором
определены государственные гарантии качества образования. 
     Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в
дошкольном  образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 
      Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание  качества
условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  Организацией,  включая
психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
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      Программой  не  предусматривается  оценивание  качества образовательной
деятельности  Организации  на  основе  достижения  детьми  планируемых  результатов
освоения Программы.
      Целевые ориентиры, представленные в Программе:

 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей;
  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–  педагогические  наблюдения  (педагогическую  диагностику),  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка.
      Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
Программе;

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

общественная оценка.
     На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи:

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

образовательной программы дошкольной организации;
  обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в  процессе

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

развития самой Организации;
 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим

образованием.
      Педагогическая диагностика. 
      Оценка  индивидуального  развития  ребенка  в  ходе  реализации  Программы
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования).
      Принципы педагогической диагностики.
      Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных
спецификой образовательного процесса детского сада.
      Принцип объективности означает  стремление  к максимальной объективности  в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
      Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых:
-  соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям
диагностируемых;
- фиксация всех проявлений личности ребенка;
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- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
-  перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при  проведении
диагностики;
-   постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными  переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;
развитие педагогической рефлексии.
       Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку
общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь информацию о различных
аспектах  его  развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном,  физическом,
художественно-творческом.  Важно  помнить,  что  развитие  ребенка  представляет  собой
целостный  процесс,  и  что  направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может
рассматриваться  изолированно.  Различные  сферы  развития  личности  связаны  между
собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
        Принцип  процессуальности  предполагает изучение  явления  в  изменении,
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:
-  не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития;
-   учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности  индивидуально-
личностного становления ребенка;
-  обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в  естественных
условиях педагогического процесса.
       Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе  и  по
результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб
испытуемому. Этот принцип раскрывается:
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
-  во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических  сведений  (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).
      Принцип персонализации требует  от  педагога  в  диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без
анализа динамических тенденций становления.
      Проведение педагогической диагностики
      Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре-октябре) и (апрель-
май). В проведении диагностики участвуют педагоги. 
       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
       - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);
      - игровой деятельности;
      -  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,
познавательной активности);
      -  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать
свою деятельность);
      - художественной деятельности;
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      - физического развития.
     Результаты педагогической диагностики могут использоваться  исключительно для
решения следующих образовательных задач:
     -  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);
      - оптимизации работы с группой детей.
      В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои
действия.        Данные  по  обследованию  детей  будут  не  только  характеризовать
промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром
для  построения  образовательной  работы  с  дошкольниками  в  следующей  возрастной
группе.                                             Обязательным требованием к построению
педагогической  диагностики  является  использование  только  тех  методов
(непосредственная  беседа  с  ребенком  и  родителями,  анализ  работ  ребенка  (рисунков,
поделок  и  др.),  педагогическое  наблюдение),  применение  которых  позволяет  получать
необходимый объем информации в оптимальные сроки.          Данные о результатах
мониторинга  заносятся  в  диагностическую  карту.  Критерии,  инструментарий  и  форма
карты  используется  в  соответствии  с  реализуемыми  программами  по  всем
образовательным областям.
     В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол (табл.1)
                                                                                                                                       Таблица 1
1.4. Педагогическая диагностика
Группа
Дата проведения педагогической диагностики
Имя, фамилия 
ребенка

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
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      По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка
в  целях  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или
профессиональной коррекции особенностей его развития.
     Индивидуальный  маршрут  развития  ребенка.  Оценка  становления  развития
личности  возрастных  характеристик  ребенка  осуществляется  с  помощью  заполнения
педагогами  индивидуального  маршрута  (карты)  развития.  Карта  развития  –  удобный
компактный  инструмент,  который  позволяет  педагогу  оперативно  фиксировать
результаты  наблюдений  за  детьми  в  процессе  образовательной  деятельности,
интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса. 
    Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей
и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом.  Выделенные
и включенные в карту развития показатели развития возрастных характеристик развития
личности  ребенка  выступают  для  педагогов  в  качестве  ориентиров,  на  которые  они
должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной
жизни,  при  решении  образовательных  задач,  в  свободной  деятельности,  в  ситуациях
общения и др. 
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    Для  заполнения  карты  воспитателю  необязательно  организовывать  специальные
ситуации.  При  оценивании  педагог  использует  сложившийся  определенный  образ
ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 
     Наблюдаемые  проявления  возрастных  характеристик  развития  личности  ребенка,
которые  выделены  в  качестве  показателей  их  оценки,  оцениваются  педагогами
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации,
в которой они проявляются.   На основе полученной оценки можно увидеть не только
соответствие развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е.
зону актуального развития, но и зону его ближайшего развития, если приводимые в картах
возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в
ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
     Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения
будет представлена информация общей картине развития всех детей группы и о месте
каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных
характеристик  развития  личности  ребенка  дает  довольно  полную  и  достоверную
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного
процесса.  Карта  развития  как  диагностический инструмент  дает  возможность  педагогу
одновременно  оценить  качество  текущего  образовательного  процесса  и  составить
индивидуальную  картину  развития  ребенка  в  соответствии  с  заданными  целевыми
ориентирами.
     Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития возрастных
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для
анализа эффективности созданных психолого- педагогических условий, образовательного
процесса. 
       Неизменяющийся  характер  развития  возрастных  характеристик  с  низкими
показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия
педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но
и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.  Поэтому
при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводят  квалифицированные  специалисты  (педагоги-психологи)  Организации,
осуществляющей образовательную деятельность. 
      Психологическая  диагностика  позволит  понять  причины  подобной  динамики  и
разработать  необходимые  мероприятия  для  создания  данному  ребенку  оптимальных
условий развития. Результаты психологической диагностики используются для решения
задач  психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной  коррекции
развития детей.  Участие ребёнка  в психологической диагностике допускается  только с
согласия его родителей (законных представителей).  
 1.5. Возрастные особенности психофизического развития детей
   В Учреждении функционируют 13 групп общеразвивающей направленности, которые
посещают воспитанники в возрасте от 1 года до 7 лет.
     Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста
необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
           Возрастная характеристика особенностей развития детей от 1 до 3 лет. 
     На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой  характер,  затем  характер  делового  сотрудничества.
Совершенствуются  восприятие,  речь,  наглядно-действенное  мышление,  чувственное
познание действительности. 
       Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается
совершенствование  строения  и  функций  внутренних  органов,  костной,  мышечной  и
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центральной  нервной  системы.   Повышается  работоспособность  нервных  клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет — 4–5,5 часа. 
         Для  детей  второго  года  жизни  характерна  высокая  двигательная  активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и
на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения
(мишке, зайчику). 
     В  простых  подвижных  играх  и  плясках  дети  привыкают  координировать  свои
движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах
деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок
слышит  названия  форм (кубик,  кирпичик,  шарик,  «крыша»  — призма),  одновременно
воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и
уточняя  физические  качества.  При  этом  происходит  и  ознакомление  с  основными
фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок
упражняется  в  установлении  сходства  и  различий  между  предметами,  имеющими
одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый
мишка — маленький черный мишка и т. д.).
        При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными  игрушками:  разборными  (пирамиды,  матрешки  и  др.),  строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.   
       Постепенно  из  отдельных действий  складываются  «цепочки»,  и  малыш учится
доводить  предметные  действия  до  результата:  заполняет  колечками  всю  пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
       Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
       Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку,
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого
на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он
поступает  и  в  других  ситуациях.  Этими особенностями  объясняется  простота  подбора
сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 
      На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной  дошкольному  детству:  предметная  с  характерным  для  нее  сенсорным
уклоном,  конструктивная  и  сюжетная  игра.  В  предметной  деятельности  появляются
соотносящие и орудийные действия. 
     Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью.
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок
бросает  то,  что  держит  в  руках,  и  устремляется  к  нему.  Постепенно  он  с  помощью
взрослого 
учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.                                                
Второй  год  жизни  —  период  интенсивного  формирования  речи. Связи  между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни. 
     Дети усваивают названия  предметов,  действий,  обозначения  некоторых качеств  и
состояний.  Благодаря  этому  можно  организовать  деятельность  и  поведение  малышей,
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формировать  и  совершенствовать  восприятие,  в  том  числе  составляющие  основу
сенсорного воспитания. 
       В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором  году  жизни  способность  обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка  начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года  на  просьбу  показать  какой-либо  предмет  малыш  ориентировался  на  случайные
несущественные  признаки.  Так,  словом  «кх»  он  мог  обозначать  и  кошку,  и  меховой
воротник. 
        Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи,  а
взрослые  и  дети  действуют  в  разных  ситуациях,  поэтому  ему  понятны  сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
       Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
с  взрослым  о  недавних  событиях  или  вещах,  связанных  с  их  личным  опытом:  «Кто
гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
       Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные  слова  (ту-ту,  ав-ав)  заменяются  обычными,  пусть  и  несовершенными  в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова  (разное  число  слогов),  наполняя  его  звуками-заместителями,  более  или  менее
близкими по звучанию слышимому образцу. 
      Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят  успеха.  Это  становится  возможным лишь на  третьем году жизни.  Ребенок  в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,
м), передние нѐбноязычные (т, д, н), задние нѐбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко. 
     Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам
упал  и  ушибся.  К  полутора  годам  в  высказываниях  детей  появляются  двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех – четырех
сложных предложений.                             
     Ребенок  старше  полутора  лет  активно  обращается  к  взрослым  с  вопросами.  Но
выражает  их преимущественно  интонационно:  «И я  куся?»  — то  есть  «Ира кушала?»
Вопросительными  словами  дети  пользуются  реже,  но  могут  спросить:  «Где  платок?»,
«Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в
пределах видимой, наглядной ситуации.
    На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается
повседневно,  а  также  некоторые  родственные  отношения  (мама,  папа,  бабушка).  Он
понимает  элементарные  человеческие  чувства,  обозначаемые  словами  «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый». 
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     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.   Малыш  постепенно  овладевает  умением  самостоятельно  есть
любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
      Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части  помещения  группы  (мебель,  одежда,  посуда),  помогает  ребенку  выполнять
несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых.
Постепенно  он  привыкает  соблюдать  элементарные  правила  поведения,  обозначаемые
словами «можно»,  «нельзя»,  «нужно».  Общение  с  взрослым носит  деловой,  объектно-
направленный характер.
      На втором году закрепляется и углубляется  деловое сотрудничество с взрослым,
потребность  общения  с  ним по самым разным поводам.  При этом к  двум годам дети
постепенно  переходят  от  языка  жестов,  мимики,  выразительных  звукосочетаний  к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится  основным  средством  общения  с  взрослым,  хотя  в  этом  возрасте  ребенок
охотно  говорит  только  с  близкими,  хорошо  знакомыми  ему  людьми.
На  втором  году  жизни  между  детьми  сохраняется  и  развивается  тип  эмоционального
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
     Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована.
Имеет  место  непонимание  со  стороны  предполагаемого  партнера.  Ребенок  может
расплакаться  и  даже  ударить  жалеющего  его.  Он  активно  протестует  против
вмешательства в свою игру.       Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша,
чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш
просто бросает ее.  Воспитателю следует пресекать  подобные факты,  чтобы у детей не
пропало желание общаться.          Взаимообщение детей в течение дня возникает,  как
правило,  в  предметно  -  игровой  деятельности  и  режимных  процессах.  Поскольку
предметно-игровые  действия  и  самообслуживание  только   формируются,
самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 
     Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека,
вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на
диванчике,  чтобы  мог  сесть  еще  один  ребенок,  не  шуметь  в  спальне  и  т.  д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу»
и др. 
     На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать  друг  другу:  принести  предмет,  необходимый  соседу  для  продолжения  игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю,
один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
    Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
    Одним  из  главных  приобретений  второго  года  жизни  можно  считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 
    Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается  быстрое  и  разноплановое  развитие  предметно-игрового  поведения,
благодаря  чему  к  концу  пребывания  детей  во  второй  группе  раннего  возраста  у  них
формируются  компоненты  всех  видов  деятельности,  характерных  для  периода
дошкольного детства.     Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций.
Хотя  темп  развития  понимания  речи  окружающих  по-прежнему  опережает  умение
говорить,  в  конце  второго  года  активный  словарь  состоит  уже  из  200–300  слов.  С
помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится
основным  средством  общения  с  взрослым.  С  одной  стороны,  возрастает

19



самостоятельность  ребенка  во  всех  сферах  жизни,  с  другой  —  он  осваивает  правила
поведения  в  группе  (играть  рядом,  не  мешая  другим,  помогать,  если  это  понятно  и
несложно).  Все  это  является  основой  для  развития  в  будущем  совместной  игровой
деятельности.
      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
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  -  либопредмет.  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

20



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.                      
  Возрастная характеристика особенностей развития детей от 3 до 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.
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.  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
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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.                                                                                      
     Возрастная характеристика особенностей развития детей от 4 до 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, 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
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  оказываются  способными
использовать  простые схематизированные изображения  для решения  несложных задач.
Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается
предвосхищение.  На  основе  пространственного  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. 
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        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 со
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 с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
      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,
совершенствования  восприятия;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны
взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,   соревновательности   со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
    Возрастная характеристика особенностей развития детей от 5 до 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
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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  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 различных 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
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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
изобразительной 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.
Возрастная характеристика особенностей развития детей от 6 до 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,  сохранив  при  этом роль,  взятую ранее.  Дети  могут  комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 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
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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
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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. В содержательном разделе представлены:

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
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2.2.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребёнка,  представленными  в  пяти
образовательных областях
    Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 2-7 лет по 
образовательным областям: 
 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие;
  Речевое развитие; 
 Художественно-эстетическое развитие;
  Физическое развитие ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.                                                           
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
      При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных
моментов  (в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  в  самостоятельной
деятельности  дошкольников),  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка):  в  раннем  возрасте  (от  1,6  –  3  лет)  -  предметная  деятельность  и  игры  с
составными  и  динамическими  игрушками;  экспериментирование  с  материалами  и
веществами  (песок,  вода,  тесто  и  пр.),  общение  с  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  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и
взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская
(исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд,  конструирование  из  разного материала,  включая конструкторы,  модули,
бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная,  музыкальная  и  двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

    Содержание  обязательной  части  Программы предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  (вариативной)
Программы представлены парциальные образовательные программы,  методики,  формы
организации образовательной работы.  
    Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема;
вариативной части не более 40%. 
    Содержание  Программы отражает  следующие  аспекты образовательной  среды для
ребенка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
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- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
  В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО,
обозначающая цели и задачи образовательной области.
2.2.1. Младенческий и ранний возраст
    Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе –  ключевая задача периода 
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
    Важнейшая задача взрослых –  создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения,  в  рамках  которых  обеспечивается  развитие  надежной  привязанности  и
базовое  доверие  к  миру  как  основы  здорового  психического  и  личностного  развития
(Б.Боулби,  Э.Эриксон,  М.И.Лисина,  Д.Б.  Эльконин,  О.А.Карабанова  и  др.).  При этом
ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И.
Лисина).
     С возрастом число близких  взрослых увеличивается.  В этих отношениях  ребенок
находит 
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для
нового.   Значение  установления  и  поддержки  позитивных  надежных  отношений  в
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
    Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход  к  каждому  ребенку:  учет  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,
характера,  привычек,  предпочтений.   При  таком  взаимодействии  в  центре  внимания
взрослого находится  личность ребенка,  его чувства,  переживания,  стремления,  мотивы.
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт,  имеет  возможность  свободно  выражать  свои  желания  и  удовлетворять
потребности.  Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором
развития  эмоциональной,  мотивационной,  познавательной  сфер  ребенка,  личности
ребенка в целом.
      Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.

Младенческий возраст (2-12 месяцев)
   В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
–  развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 
развития на протяжении жизни;
– развития базового доверия к миру;
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;
–  познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 
ориентировочно-исследовательской активности;
– физического развития ребенка. 
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     В  ходе  эмоционального  общения  на  данном  возрастном  этапе  закладываются
потенциальные  возможности  дальнейшего  развития  ребенка,  создается  основа  для
формирования  таких  личностных  характеристик,  как  положительное  самоощущение,
инициативность,  любознательность,  доверие  и  доброжелательное  отношение  к
окружающим людям. 
В области социально-коммуникативного развития
     Взрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном
взаимодействии: 
обращается  к  ребенку  с  улыбкой,  ласковыми  словами,  бережно  берет  на  руки,
поглаживает,  отвечает  на  его  улыбку  и  вокализации,  реагирует  на  инициативные
проявления ребенка, поощряет их.  Создает условия для положительного самовосприятия
ребенка:  обращается по имени, хвалит,  реагирует на проявления недовольства ребенка,
устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.
    Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои
действия  в  ходе  режимных  моментов,  комментирует  действия  ребенка,  называет
предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.
   В области познавательного развития
    Взрослый  создает  условия  для  обогащения  ребенка  новыми  впечатлениями,
поддерживает 
проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки
и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу
исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка
на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении.
В области физического развития
    Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 
движений  ребенка:  организует  питание,  правильный  режим  сна  и  бодрствования,
прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 
    Во  втором  полугодии  основные  задачи  образовательной  деятельности  состоят  в
создании 
условий:
– развития предметно - манипулятивной и познавательной активности;
– ситуативного - действенного общения ребенка с взрослым;
– развития речи;
– приобщения к художественно - эстетическим видам деятельности;
– развития первых навыков самообслуживания;
– физического развития.
   В области социально-коммуникативного развития
   Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии:
играет  с  ребенком,  используя  различные  предметы.  При  этом  активные  действия
ребенка   и  взрослого   чередуются.   Взрослый   показывает   образцы   действий   с
предметами;   создает  предметно-развивающую   среду   для   самостоятельной   игры-
исследования;   поддерживает  инициативу   ребенка   в   общении   и   предметно  -
манипулятивной  активности,  поощряет  его действия.
   Способствует   развитию   у   ребенка   позитивного   представления   о   себе   и
положительного  самоощущения:  подносит  к  зеркалу,  обращая  внимание  ребенка  на
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детали  его  внешнего  облика,  одежды;   учитывает   возможности   ребенка,   обращает
внимание  на  достижения  ребенка, высказывая радость и поощряя их.
      Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения
к 
другим  детям;  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая
его 
разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей,  называет детей по
имени,  комментируя  происходящее.  На  этой  стадии  развития  ребенок  еще  не  может
понять интересы другого  ребенка,  не  может  делиться  игрушкой  и/или  не  брать
чужую   игрушку.   Такие  требования   к   ребенку   на   этом  возрастном   этапе   не
выдвигаются.             Задача  взрослого  –предотвращать возможные конфликты, отвлекая
детей, переключая внимание конфликтующих  на более интересные объекты или занятия.
    Взрослый   также   поддерживает   стремление   ребенка   к   самостоятельности   в
овладении 
навыками  самообслуживания:  поощряет  попытки  ребенка  самостоятельно  держать
ложку,  зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
В области познавательного развития
   Взрослый   способствует   развитию   любознательности   ребенка:   обогащает
окружающую 
ребенка  среду  предметами,  которые  можно  исследовать  и/или  с  которыми  можно 
экспериментировать   (разбирать   на   части,   соединять   и   разъединять   детали,
складывать, 
выкладывать,  извлекать  звуки  и  пр.).  Это  могут  быть  предметы  различной  величины,
формы, с  разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево,  пластмасса, бумага, ткань,
губка, шерсть, веревка  и  т.  п.),  позволяющие  ребенку  знакомиться  с  их  физическими
свойствами;   игрушки,  стимулирующие  развитие  памяти  (исчезновение  и  появление
предметов);  игрушки  и  предметы,  производящие  шумы,  позволяющие  ребенку
обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 
    На   регулярных   прогулках   взрослый   наблюдает   за   проявлениями   детского
любопытства,  интереса   к   природным   объектам,   разделяя   детское   удивление   и
интерес,   называя  объекты,   которые привлекают внимание детей,  вместе с  ребенком
рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 
В области речевого развития 
   В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 
ребенка  выразить  свои желания,  потребности  и  интересы,  тем  самым поощряя  начало
активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет
«сказать» или спросить. 
    В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 
комментирует  собственные  действия  и  действия  ребенка,  называет  окружающие
предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на
них изображено.  Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.
В области художественно-эстетического развития 
    Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимым 
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оборудованием, предметами и материалами, музыкальными инструментами, 
репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 
     Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений;
демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать
и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с
ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами,
пальчиковыми  игрушками;  рисует  в  присутствии  детей,  побуждая  их  тем  самым  к
собственной  изобразительной  деятельности;  предоставляет  детям  возможность
использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 
ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 
экспериментировать с красками и т. п. 
В области физического развития
  Взрослый  способствует,  прежде  всего,  двигательному  развитию,  организует
полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем
воздухе, время от времени проводит массаж.
  Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 
значение.
В области крупной моторики
   Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 
свободной  двигательной  активности,  самостоятельному  перемещению  ребенка  в
помещении, попыткам делать первые шаги. 
    Для  развития  здоровой  пространственной  координации  и  двигательного  аппарата
ребенка  важно,  чтобы  ребенок  учился  перемещению  в  пространстве  и  прямостоянию
самостоятельно,  без  активного  вмешательства  взрослых.   Необходимо  предоставлять
ребенку  возможность  развиваться  по  индивидуальной  траектории  моторного  развития.
Большинство  детей  активно  ползают,  но  существует  множество  детей,  пропускающих
фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  
       Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.  Искусственное 
ускорение  этого  процесса,  беспокойство  родителей  (законных  представителей)  и
неадекватные требования могут нанести ребенку вред.

В области мелкой моторики
      Взрослый  насыщает  среду  предметами  из  разнообразных  материалов  (дерева,
пластмассы,  материи,  шерсти  и  т.   п.)   различной  величины  и  формы,  ощупывание
которых  способствует  развитию  мелкой  моторики  ребенка,  учитывая  требования  по
обеспечению  безопасности  жизни  и  здоровья  детей.   Развитию  мелкой  моторики
способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п..
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
  В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
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– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
  В сфере развития общения с взрослых
  Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя  ребенка  к  активной  речи.   Взрослый  не  стремится  искусственно  ускорить
процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при
этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами;  создает  предметно-развивающую  сред  для  самостоятельной  игры-
исследования;  поддерживает  инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия.
    Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика,  одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
     Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей  по имени,  комментируя  (вербализируя)  происходящее.   Особое значение  в  этом
возрасте  приобретает  вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе
взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.   п.,  которые  появляются  в
социальных ситуациях. 
   Взрослый  продолжает  поддерживать  стремление  ребенка  к  самостоятельности  в
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
   В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
   Взрослый наблюдает  за  спонтанно  складывающимся  взаимодействием детей  между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми  конфликтов  не  спешит  вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на  чувства,
которые  появляются  у  них  в  процессе  социального  взаимодействия;  утешает  детей  в
случае обиды и обращает внимание на то,  что определенные действия могут вызывать
обиду.  
    В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства  удовольствия,  радости,  благодарности  и  т.   п.   Благодаря  этому  дети  учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая, таким образом, социальными компетентностями.
В сфере развития игры
   Взрослый  организует  соответствующую  игровую  среду,  в  случае  необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы -
заместители, поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и
др.),  организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
    В сфере социального и эмоционального развития
   Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка  к  Организации,  учитывая
привязанность  детей  к  близким,  привлекает  родителей  (законных  представителей)  или
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родных  для  участия  и  содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает  с  ним  эмоциональный  контакт.   В  период  адаптации  взрослый  следит  за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными  представителями);  предоставляет  возможность  ребенку  постепенно,  в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований. 
   Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему
в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.  Также в случае необходимости взрослый
помогает  ребенку  найти  себе  занятия,  знакомя  его  с  пространством  Организации,
имеющимися в нем предметами и материалами.
  Взрослый поддерживает  стремление  детей  к  самостоятельности  в  самообслуживании
(дает возможность  самим одеваться,  умываться и пр.,  помогает  им),  поощряет участие
детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами
этикета.
Познавательное развитие
  В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий:
–  для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями;
–  для  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных
способностей. 
 В сфере ознакомления с окружающим миром 
  Взрослый  знакомит  детей  с  назначением  и  свойствами  окружающих  предметов  и
явлений 
в группе,  на прогулке, в ходе игр и занятий;  помогает освоить действия с игрушками-
орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
  В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательной 
способности.
   Взрослый  поощряет  любознательность  и  исследовательскую  деятельность  детей,
создавая  для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее
соответствующими  предметами.   Для  этого  можно  использовать  предметы  быта  –
кастрюли,  кружки,  корзинки,  пластмассовые  банки,  бутылки,  а  также  грецкие  орехи,
каштаны, песок и воду.  Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес. 
Речевое развитие
  В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий: 
– для развития речи у детей в повседневной жизни;
– для развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
   В сфере развития речи в повседневной жизни
    Взрослые  внимательно  относятся  к  выражению  детьми  своих  желаний,  чувств,
интересов, 
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вопросов, терпеливо выслушивают детей,  стремятся понять,  что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей.  Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
   Взрослый  использует  различные  ситуации  для  диалога  с  детьми,  а  также  создает
условия  для  развития  общения  детей  между  собой.  Он  задает  открытые  вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
    В сфере развития разных сторон речи.
   Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено,  поощряют  разучивание  стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируют
словотворчество;  проводят  специальные игры и  занятия,  направленные  на  обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие 
  В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий: 
– для развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– для приобщения к изобразительным видам деятельности;
– для приобщения к музыкальной культуре;
– для приобщения к театрализованной деятельности.
  В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
  Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям  искусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания,  по  поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
   Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками,  карандашами,  мелками,  пластилином,  глиной,  бумагой и  др.;
знакомят  с  разнообразными  простыми  приемами  изобразительной  деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
 В  сфере  приобщения  к  музыкальной  культуре  взрослые  создают  в  Организации  и   в
групповых   помещениях   музыкальную   среду,  органично   включая   музыку   в
повседневную   жизнь.   Предоставляют  детям  возможность  прослушивать  фрагменты
музыкальных  произведений,  звучание  различных,  в  том  числе детских  музыкальных
инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими предметами.  Поют
вместе  с  детьми  песни,   побуждают  ритмично  двигаться  под  музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые  знакомят  детей
с  театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных  игр, инсценируют  знакомые
детям   сказки,   стихи,   организуют   просмотры   театрализованных  представлений.
Побуждают детей принимать посильное  участие в инсценировках, беседуют с ними по
поводу увиденного.
Физическое развитие
   В   области   физического   развития   основными   задачами   образовательной
деятельности
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являются создание условий: 
– для укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– для развития различных видов двигательной активности;
– для формирования навыков безопасного поведения.
   В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
   Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют,  что полезно и что вредно для
здоровья.
В  сфере  развития  различных  видов  двигательной  активности взрослые   организуют
пространственную   среду   с   соответствующим   оборудованием   –   как   внутри
помещений  Организации,  так  и  на  внешней  ее  территории  (горки,  качели  и  т.  п.).
Данная  среда  создаётся   для  удовлетворения   естественной   потребности   детей   в
движении,  для  развития  ловкости,  силы, координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные
игры,  способствуя  получению  детьми  радости  от двигательной  активности,  развитию
ловкости,   координации   движений,   правильной   осанки,  вовлекают  детей  в  игры  с
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые  создают    безопасную
среду,   а   также  предостерегают  детей   от  поступков,   угрожающих  их  жизни  и
здоровью.  Требования  безопасности  не  должны реализовываться  за  счет  подавления
детской  активности  и  препятствования  деятельному исследованию мира.

2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
   В   области   социально-коммуникативного   развития   ребенка   в   условиях
информационной  социализации  основными   задачами   образовательной  деятельности
являются создание условий: 
– для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
–  для  развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно-социальной компетентности;
– для развития игровой деятельности; 
– для развития компетентности в виртуальном поиске.
   В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
  Способствуют развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  осознанию
своих прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды
деятельности,  иметь  личные  вещи,  по  собственному  усмотрению  использовать  личное
время).
   Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его  людям:  воспитывают  уважение  и  терпимость  к  другим  детям  и  взрослым,  вне
зависимости  от  их  социального   происхождения,   расовой   и   национальной
принадлежности,   языка,  вероисповедания,   пола,   возраста,   личностного   и
поведенческого   своеобразия;   воспитывают  уважение  к  чувству  собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
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   У   детей   с   самого   раннего   возраста   возникает   потребность   в   общении   и
социальных  контактах.   Первый  социальный  опыт  дети  приобретают   в   семье,   в
повседневной  жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и
ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
   Взрослые создают в Организации различные возможности  для  приобщения  детей  к
ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы
личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность
принимать  участие  в различных  событиях,  планировать  совместную  работ у.  Это
способствует  развитию  у  детей  чувства  личной  ответственности,  ответственности  за
другого человека, чувства  «общего дела», понимания  необходимости  согласовывать  с
партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия. 
     Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния
окружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют формированию  у
детей  представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из  жизни,
из   рассказов,  сказок,   обращая   внимание   на   проявления   щедрости,   жадности,
честности,   лживости,   злости,  доброты  и   др.,   таким   образом   создавая   условия
освоения  ребенком  этических  правил  и  норм  поведения.
  Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства,
взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы  их  выражения,  исходя  из  имеющегося  у
них  опыта. Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в
развитии  речи  и  коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и
умение  логично  и  связно  выражать свои мысли, развивают готовность принятия на
себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
   Интерес   и   внимание   взрослых  к   многообразным  проявлениям  ребенка,   его
интересам   и  склонностям  повышает  его  доверие  к  себе,  веру  в  свои  силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при
участии,  в  планировании,  возможность  выбора   содержания   и   способов   своей
деятельности  помогает  детям  со  временем  приобрести способность и готовность к
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует  взрослого  человека
современного  общества,  осознающего  ответственность  за  себя  и сообщество.
   Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении
конфликтных   ситуаций   не   вмешиваются,   позволяя   детям   решить   конфликт
самостоятельно   и   помогая   им   только   в   случае   необходимости.   В   различных
социальных   ситуациях   дети   учатся  договариваться,   соблюдать   очередность,
устанавливать   новые   контакты.     Взрослые   способствуют   освоению   детьми
элементарных правил  этикета  и  безопасного  поведения   дома,  на  улице.  Создают
условия  для  развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к  окружающей
природе,   рукотворному  миру,   а   также   способствуют   усвоению  детьми   правил
безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности  взрослые  создают  условия  для  свободной
игры   детей,   организуют   и   поощряют   участие   детей   в   сюжетно-ролевых,
дидактических,   развивающих   компьютерных   играх   и   других   игровых  формах;
поддерживают  творческую  импровизацию  в  игре.  Используют  дидактические   игры и
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
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Познавательное развитие
В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий: 
–  для  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей 
детей; 
–   для  развития   представлений   в   разных   сферах   знаний   об   окружающей
действительности,  в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
   В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей  взрослые   создают   насыщенную   предметно-пространственную   среду,
стимулирующую   познавательный   интерес   детей,   исследовательскую   активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
   Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим  предметам  и  их  свойствам,   а  в   возрасте  3-5  лет  уже  обладает
необходимыми   предпосылками   для   того,   чтобы   открывать   явления   из
естественнонаучной  области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи
«если… то…».
   Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт
соприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),
светом,   различными  объектами  живой  и  неживой  природы  и  т.  п.   Ему  нравится
наблюдать природные  явления,   исследовать  их,   экспериментировать   с  ними.   Он
строит   гипотезы   и   собственные   теории,   объясняющие   явления,   знакомится   с
первичными   закономерностями,   делает   попытки   разбираться  во  взаимосвязях,
присущих этой сфере. 
    Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными  материалами,
участие  в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для
умственного   и   эмоционально-волевого  развития  ребенка,  способствует  построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный  эффект. 
     У  ребенка  формируется  понимание,  что окружающий мир полон загадок, тайн,
которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком  открывается
познавательная  перспектива  дальнейшего  изучения  природы,  мотивация  расширять  и
углублять свои знания.
   Помимо  поддержки  исследовательской  активности,   взрослый  организует
познавательные  игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и
занятиям,  например  лото,  шашкам, шахматам, конструированию и пр.
    В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности  взрослые  создают  возможности  для  развития  у   детей  общих
представлений  об  окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих
представлений  в  естественнонаучной области, математике, экологии.  Взрослые читают
книги,  проводят  беседы,  экскурсии,   организуют   просмотр   фильмов,   иллюстраций
познавательного   содержания   и  предоставляют  информацию  в  других  формах.
Побуждают  детей  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы  относительно
наблюдаемых явлений, событий.  
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  Знакомство  с  социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с  названиями
улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с  транспортом,  дорожным
движением  и  правилами безопасности, с различными профессиями людей.
    Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего
происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических
ситуациях,  предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
   Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя  интересам  и   игровым  потребностям  детей,   взрослые  создают  для  нее
условия, поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают
варианты  развертывания  сюжетов,  в  том числе  связанных с  историей  и  культурой,  а
также с правилами  поведения и ролями людей в социуме.
  Участвуя  в   повседневной  жизни,   наблюдая  за   взрослыми,   ребенок  развивает
математические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о  значении
для человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе  окружающих
предметов,  времени  и  пространстве,  закономерностях  и  структурах.  Испытывая
положительные  эмоции  от  обращения  с  формами,  количествами,  числами,  а  также  с
пространством  и  временем,  ребенок   незаметно  для  себя  начинает  еще  до  школы
осваивать их математическое содержание.
    Благодаря   освоению   математического   содержания   окружающего   мира   в
дошкольном  возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного
учения  в  школе  и  дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.
Для  этого  важно,  чтобы освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях
образования  сопровождалось  позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
     Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их
индивидуальные  возможности и  предпочтения  будут  различными  и поэтому  освоение
детьми  математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По
завершении  этапа  дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой
разброс  в  знаниях,  умениях и навыках, касающихся математического содержания. 
     В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа
предполагает   взаимосвязь   математического   содержания   с   другими   разделами
Программы.  Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном
возрасте  связано  с социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  
    Развитие  математического  мышления  происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст  взаимодействия
конкретных ситуациях.
   Воспитатели   систематически   используют   ситуации   повседневной   жизни   для
математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляют
последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,
развитие  сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),
способствуют  формированию  пространственного  восприятия  (спереди,  сзади,  рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
   Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и
танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма
танца,  при выполнении физических  упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную   координацию.   Для   этого   воспитателем   совместно   с   детьми
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осуществляется  вербализация математических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и
две  руки»,  «встать  парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»;  «выполняем  движения  под  музыку в  такт:  раз,  два,  три,  раз,  два,  три»;
«встаем в круг» и др. 
  Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании  и  др.  видах  детской  творческой  активности.  Воспитатели  обращают
внимание   детей   на   эти  элементы,   проговаривая   их   содержание   и   употребляя
соответствующие  слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль  –  о домике улитки,
квадратный, треугольный  –  о рисунке дома с окнами и т. п.).
  У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,
вперед, назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать, классифицировать)  предметы;
понимать   последовательности,   количества   и   величины;   выявлять   различные
соотношения  (например,  больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,
тяжелее  –  легче  и  др.);   применять  основные  понятия,   структурирующие  время
(например,  до  –  после,  вчера  –  сегодня  –  завтра, названия месяцев и дней); правильно
называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 
  Дети  получают  первичные  представления  о   геометрических  формах  и  признаках
предметов и объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин
и  граней),  о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
  У детей формируются  представления об использовании слов, обозначающих числа.  Они
начинают считать  различные объекты (например,  предметы,  звуки и т.  п.)  до 10,  20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
  Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим
это количество  числовым символом;  понимание  того,  что  число  является  выражением
количества, длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр
как   способа   кодировки  и  маркировки  числа  (например,  номер  телефона,  почтовый
индекс, номер маршрута автобуса).
   Развивается  умение  применять  такие  понятия,   как  «больше,  меньше,  равно»;
устанавливать   соотношения   (например,   «как   часто»,   «как   много»,   «насколько
больше»)  использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,
прямоугольник,  квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина
угла, грань»).  
   Развивается  способность  воспринимать  «на  глаз»  небольшие  множества  до  6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
   Развивается   способность   применять   математические   знания   и   умения   в
практических  ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  положить  в  чашку
с  чаем  две  ложки  сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы  разделить  кубики   поровну  между  участниками  игры),  в  том  числе  в  других
образовательных областях.
   Развитию  математических  представлений  способствует  наличие соответствующих
математических   материалов,   подходящих   для   счета,   сравнения,   сортировки,
выкладывания  последовательностей и т. п.
    Программа  оставляет  Организации  право  выбора  способа  формирования  у
воспитанников  математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей
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реализуемых   основных   образовательных  программ,  используемых  вариативных
образовательных программ. 
Речевое развитие
   В   области   речевого   развития   ребенка   основными  задачами  образовательной
деятельности является создание условий для: 
–   формирования  основы  речевой  и  языковой  культуры,  совершенствования  разных
сторон  речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
  В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
  Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими
людьми,  умением  слушать,  воспринимать  речь  говорящего  и  реагировать  на  нее
собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-
коммуникативным развитием.  
    Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,
делиться   впечатлениями.   Оно   способствует   взаимопониманию,   разрешению
конфликтных  ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство
общения позволяет  каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях,
занятиях и др., проявляя  при этом свою индивидуальность.
    Педагоги  должны  стимулировать  общение,  сопровождающее   различные   виды
деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу  детских
рисунков, рассказов и т. д.
    Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным
процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во
время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их
интересует,  действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование
речевого   развития  является   сквозным   принципом   ежедневной   педагогической
деятельности  во  всех образовательных областях.  
   Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,
образной,  интонационной  и  грамматической  сторон  речи,  фонематического  слуха,
правильного  звукопроизношения   и   словопроизношения,   поощряют   разучивание
стихотворений,   скороговорок,  чистоговорок,  песен;  организуют  речевые  игры,
стимулируют словотворчество.
    В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и обсуждают  вместе  с детьми
прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят
читать сами, предоставляется такая возможность. 
   У  детей  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в  повседневном
общении,   а  также   стимулируется   использование   речи  в   области   познавательно-
исследовательского,   художественно-эстетического,   социально-коммуникативного   и
других  видов  развития. 
   Взрослые   могут   стимулировать   использование   речи   для   познавательно-
исследовательского   развития  детей,  например,  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,
«Когда?..»,  обращая внимание детей  на  последовательность  повседневных  событий,
различия   и   сходства,   причинно-следственные   связи,  развивая  идеи,  высказанные
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
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«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли
почки и  уже скоро появятся первые листочки».
  Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
   Речевому   развитию   способствуют   наличие   в   развивающей   предметно-
пространственной  среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление  места  для  рассматривания   и   чтения   детьми   соответствующих   их
возрасту   книг,   наличие   других  дополнительных  материалов,  например  плакатов  и
картин,  рассказов  в  картинках,  аудиозаписей   литературных  произведений  и  песен,  а
также других материалов.
   Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  основных  образовательных  программ,
используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей
реализуемой образовательной  деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие
В   области   художественно-эстетического   развития   ребенка   основными   задачами
образовательной деятельности являются создание условий: 
–  для  развития   у   детей   интереса   к   эстетической   стороне   действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  в  том  числе народного творчества;
–  для  развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы,
фольклора;  
–   для  приобщения   к   разным   видам   художественно-эстетической   деятельности,
развития   потребности   в   творческом   самовыражении,   инициативности   и
самостоятельности  в  воплощении художественного замысла.
В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства,  в  том  числе  народного
творчества
   Программа   относит   к   образовательной   области   художественно-эстетического
развития  приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и  культуре   в  широком   смысле,   а   также   творческую   деятельность   детей   в
изобразительном,  пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-
творческой деятельности. 
   Эстетическое  отношение  к  миру   опирается  прежде  всего   на  восприятие
действительности разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у
детей   сенсорного   опыта,  обогащению   чувственных   впечатлений,   развитию
эмоциональной   отзывчивости   на   красоту  природы   и   рукотворного   мира,
сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и фольклора. 
    Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи,
музыки,   театрального   искусства,   произведениями   народного   творчества,
рассматривают  иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на
природу,   в   музеи,  демонстрируют   фильмы   соответствующего   содержания,
обращаются  к  другим  источникам художественно-эстетической информации.
В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности,  самостоятельности
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в  воплощении  художественного  замысла  взрослые  создают   возможности   для
творческого   самовыражения   детей:   поддерживают  инициативу,   стремление   к
импровизации.   При   самостоятельном   воплощении   ребенком   художественных
замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической  деятельности,
в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные средства,
материалы, способы реализации замыслов. 
   В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и   художественном
конструировании   взрослые   предлагают   детям   экспериментировать   с   цветом,
придумывать  и  создавать композицию;  осваивать  различные художественные  техники,
использовать  разнообразные материалы и средства. 
  В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных
инструментах ) взрослые помогают детям создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
  В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  взрослые
помогают детям языковыми средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации
передавать  характер,  переживания, настроения персонажей.
Физическое  развитие
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 
деятельности являются создание условий: 
– для становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– для  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– для приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– для формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения
подвижными играми с правилами.
 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют
развитию  у  детей  ответственного  отношения  к  своему  здоровью.  Они   рассказывают
детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма, помогают
детям осознать  пользу здорового образа  жизни,  соблюдения его  элементарных норм и
правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  
    Взрослые  способствуют формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных
на  поддержание  собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических
навыков.   Создают   возможности   для  активного  участия  детей  в  оздоровительных
мероприятиях.
  В сфере совершенствования двигательной активности детей,  развития представлений о
своем   теле   и   своих   физических   возможностях,  формировании   начальных
представлений  о спорте.
   Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о
своем  теле, произвольности действий и движений ребенка.
   Для   удовлетворения   естественной   потребности   детей   в   движении   взрослые
организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как  внутри
помещения,  так  и  на внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.).  
   Взрослые   поддерживают   интерес   детей   к   подвижным  играм,   занятиям   на
спортивных  снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей  выполнять   физические   упражнения,   способствующие   развитию  равновесия,
координации   движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  крупной  и  мелкой  моторики
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обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений. 
  Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении
и на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам
спорта,  предоставляют  детям  возможность   кататься  на  коньках,  лыжах,  ездить  на
велосипеде, плавать,  заниматься другими видами двигательной активности.
      Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая  развитие    во всех пяти  взаимодополняющих образовательных областях.
В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  (вариативной)
Программы  представлены  парциальные  образовательные программы, методики, формы
организации образовательной работы.   Объем обязательной части Программы составляет
не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не более 40%.
        Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного  возраста:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия с взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
      
Подробное  содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  детей  от  2  лет  до  школы  отражено  в    программно-
методическом  комплексе:  примерной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  Издание  3-е  ,  МОЗАЙКА  -  СИНТЕЗ.  Москва
2016г. (далее ПООП ДО «От рождения до школы»)  ( см. таблицы № 1,2,3,4,5)
Таблица № 1. Содержание психолого – педагогической работы с детьми образовательной
области  «Социально – коммуникативное развитие»  в   соответствии  ПООП ДО «От
рождения до школы»

Содержание психолого -
педагогической работы

образовательной области
«Социально-коммуникативное

развитие»

Возрастная категория № страницы 
пооп  «От рождения 
до школы»

Нравственное воспитание, 
формирование личности ребёнка, 
развитие общения

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5лет
от 5 до 6лет

             от 6 до 7лет

стр. 67 - 68
стр. 68 - 69
стр. 69 
стр. 70
стр. 70-71

Развитие игровой деятельности 
(сюжетно ролевая игра)

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5лет
от 5 до 6лет
от 6 до 7 лет

стр. 71
стр.72
стр.72
стр.73
стр.73-74 

Ребёнок в семье и обществе от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр. 74 
стр. 74-75
стр. 75
стр. 76
стр. 76-77
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Формирование позитивных установок
к труду и творчеству

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет

Стр. 77
Стр.78 
Стр.78 -79
Стр. 79-80
Стр.81-82

Формирование основ безопасности от 2 до 3 лет Стр.82
от 3 до 4 лет Стр.82-83
от 4 до5лет Стр.83
от 5 до6лет Стр.84
от 6 до7 лет Стр. 84 -85

Таблица № 2. Содержание психолого – педагогической работы с детьми образовательной
области   «Познавательное  развитие»   в    соответствии   ПООП ДО «От рождения  до
школы»

Содержание психолого -
педагогической работы

образовательной области
«Познавательное развитие»

Возрастная категория № страницы 
пооп  «От рождения 
до школы»

Развитие познавательно деятельность от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5лет
от 5 до 6лет
от 6 до 7 лет

стр. 87 -88
стр. 88-89
стр. 89-90
стр. 90-91
стр. 91-92

Формирование элементарных 
математических представлений

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр. 93
стр. 93-94
стр. 94-95
стр. 96-97
стр. 97-99

Ознакомление с предметным 
окружением

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7лет

стр. 100
стр.100
стр.101
стр. 101
стр.101-102

Ознакомление с миром природы от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до7 лет

стр.102
стр.103
стр.103-104
стр.104- 107
стр. 107- 109

Ознакомление с социальным миром от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр.109-110
стр.110
стр.110-111
стр.111-112
стр. 112-113

Таблица № 3. Содержание психолого – педагогической работы с детьми образовательной
области  «Речевое развитие»  в   соответствии  ПООП ДО «От рождения до школы»

Содержание психолого -
педагогической работы

образовательной области «Речевое
развитие»

Возрастная категория № страницы 
пооп  «От рождения 
до
школы»

Развитие речи от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет

стр. 114 -116
стр. 116 -117
стр. 118 - 119
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от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр. 119 - 120
стр. 121 - 122

Приобщение к художественной 
литературе

от 2 до 3 лет стр. 122-123
от 3 до 4 лет стр. 123
от 4 до 5 лет стр. 123-
от 5 до 6 лет стр. 124
от 6 до 7 лет стр. 124

Таблица № 4. Содержание психолого – педагогической работы с детьми образовательной
области  «Художественно – эстетическое развитие»  в   соответствии  ПООП ДО «От
рождения до школы»

Содержание психолого -
педагогической работы

образовательной области
«Художественно – эстетическое

развитие»

Возрастная категория № страницы 
пооп  «От рождения 
до
школы»

Приобщение к искусству от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до лет

стр. 126
стр. 127
стр. 127
стр. 128
стр. 129

Изобразительная деятельность от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр. 130
стр. 132
стр. 133-135
стр. 135-139
стр. 139142

Конструктивно – модельная 
деятельность

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр. 143
стр. 143
стр. 144
стр. 144-145
стр. 145

Музыкальная деятельность от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр. 146
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 150

Развитие игровой деятельности 
(театрализованные игры)

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 
от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до 7 лет

стр. 151
стр. 152
стр. 152
стр. 153
стр. 1153-154

Таблица № 5. Содержание психолого – педагогической работы с детьми образовательной
области  «Физическое развитие»  в   соответствии  ПООП ДО «От рождения до школы»

Содержание психолого -
педагогической работы

образовательной области
«Физическое - развитие»

Возрастная категория № страницы 
пооп  «От рождения 
до
школы»

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет 

стр. 155
стр. 155-156
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жизни
(становление ценностей здорового 
образа жизни; воспитание культурно 
– гигиенических навыков.)

от 4 до5лет
от 5 до6лет
от 6 до лет

стр. 156-157
стр. 157
стр. 158

Физическая культура
(обеспечение гармоничного 
физического развития; начальное 
представление о некоторых видах 
спорта; подвижные игры)

от 2 до 3 лет стр. 158
от 3 до 4 лет стр. 159
от 4 до5лет стр. 160
от 5 до6лет стр. 161
от 6 до 7 лет стр. 162
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление  Наименование

программы, 
технологии,
автор

Цели и задачи программы (технологии),
краткая аннотация

«Социально-
эмоциональное
развитие»

«Парциальная программа
по социально -
коммуникативному 
развитию «Дорогою 
добра» автор Л.В. 
Коломийченко

Цель: Приобщение дошкольников к различным аспектам социальной культуры
Задачи:
1.  Формировать представления о социальном мире через процессы исторического развития; 2.
Развивать эмоционально- действенное отношение к родному городу.
2. Расширять представление детей о достопримечательностях города Верхняя Салда.
3. Формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 
культурам других народов, городе, родном крае.
4. Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной культуры, истории 
их происхождения и технического развития.
5. Формировать устойчивую потребность общения с музеем, развивать основы музейной 
культуры.
6. Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, край.
7. Воспитывать осознанно-бережное, экологически- целесообразное отношение к человеку, к 
растениям, к
животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в родном крае.

Методика 
«Формирование основ 
безопасности 
безопасность»
Автор К.Ю. Белая

Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту социуме 
природе
Задачи:
1.Воспитывать осознанное отношения к выполнению правил безопасности.
2.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям
3.Формирование элементарных представлений о правилах дорожного поведения и 
противопожарной безопасности.

«Интеллектуальное
развитие»

Парциальная 
программа 
психологических 
занятий для детей 
дошкольного 
возраста «Цветик –
семицветик» автор 
Н.Ю. Куражевой

Психологическое сопровождение и развитие ребёнка на протяжении старшего 
дошкольного возраста с учётом его психофизического развития.
Цель: создание условий для естественного психологического развития 
ребёнка.
Задачи:
1.Развитие эмоциональной сферы
2. развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 
процесса общения.
3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, необходимых 
для успешного обучения в школе
4.Развитие личностной сферы -формирование адекватной самооценки, уверенности в 
себе
5.Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений.
6. Формирование позитивной мотивации к обучению
7. развитие познавательных психических процессов – память, восприятие. внимание, 
воображение.

Познавательное 
развитие

Игровая технология 
формирования у старших
дошкольников 
направленности на мир 
семьи
Автор О.В. Дыбина.

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его 
эмоциональной сферы и социальной компетентности.
Задачи:
1. Просвещение. Глубокое изучение различных чувств, эмоциональных состояний и 
жизненных ценностей.
2. Профилактика. Применение полученных знаний в сюжетно-ролевых играх.
3. Коррекция. Снятие психоэмоционального напряжения в процессе проигрывания 
конфликтных жизненных ситуаций или внутренних противоречий.
Главная идея программы 
–«Ты остаешься хорошим, какое бы чувство ты ни испытывал. Чувства бывают разные, и 
приятные, и не очень, и все они для чего-то тебе нужны. Ты можешь ими управлять».
Программа реализуется в форме интеграции в организованную образовательную 
деятельность, в различных видах игровой деятельности

«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры «
автор ОЛ Князева

Цель: Цель программы: создание условий для приобщение детей к народной культуре через
ознакомление со всеми видами русского фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки,
хороводы и т.д.) Задачи: - воспитывать нравственно –патриотические чувства; - формировать
представления  о  русской  культуре;  -  создать  условия  для  развития  чувства  красоты,
любознательности, понимания того, что мы все являемся частью русского народа; - развивать
эмоциональное восприятия ; - развивать чувства коммуникабельности, чувства сотворчества и
коллективизма

«Музыкальная
деятельность»

«Ладушки»
(авторы И. Каплунова,
Ю. И. Новоскольцева)

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 
музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
Задачи:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2.  Заложить  основы  гармонического  развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Согласно  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного
образования,  содержание  образовательной  программы  дошкольного  образования  должно
обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности  и  охватывать  следующие  образовательные  области:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 
     В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в
различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-  исследовательской
деятельности  –  как  сквозных  механизмах  развития  ребенка).  Так,  согласно  Стандарту  для
детей дошкольного возраста (3 –7 лет) – это ряд видов деятельности, таких как:
-    игровая, включая сюжетно-ролевую игру и игру с правилами и другие виды игры;
-    коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
- познавательно – исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними);
-    восприятие художественной литературы и фольклора;
- трудовая деятельность (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  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-  двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
   Развитие ребенка в образовательном процессе  детского сада осуществляется  целостно в
процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида  деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного  образования.  Игровая  деятельность  является
ведущей деятельностью ребенка  дошкольного возраста.  В организованной образовательной
деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. 
   В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения
всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -
это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.   
     Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
    Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета,  воспитание толерантности,  подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность
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включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей,  деятельности людей,  знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое  развитие
детей.
      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на
развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного
текста и общения по поводу прочитанного.
    Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
    Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей представлена  разными видами
художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.  Художественно-
творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия.  
    Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
   Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного  учреждения  в  специально
оборудованном помещении.
     Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
требованиями, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПиН.
   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых
форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и  развития
ребенка. 
   В режимных процессах,  в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность
для самостоятельного решения возникшей задачи.
   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
-  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-   рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания;
-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  образовательных
областей;
-  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
-  работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры  здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
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-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
     Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
   Совместная игра детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительные
и  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
дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.
Такие  ситуации могут быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи малышам,
старшим),  условно  вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми.
   В  ситуациях условно -  вербального  характера воспитатель  обогащает  представления
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержании разговора с личным опытом детей.
     В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
   Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр  познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного
уголка  или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и
коллекционирование.  Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом:
словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало?  и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия
на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
   Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная (детская  студия)  -  форма
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию
восприятия  музыкальных и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
 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 какому-
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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.
   Коллективная   и   индивидуальная   трудовая   деятельность  носит  общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Примерное соответствие программного материала образовательных областей основным 
видам деятельности детей дошкольного возраста.

Основные виды деятельности
детей дошкольного возраста

Образовательные области

Двигательная «Физическое развитие»
Игровая «Познавательное развитие»\

«Физическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»
«Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие»

Продуктивная «Художественно-эстетическое развитие»
Коммуникативная «Социально-коммуникативное развитие»

«Речевое развитие»
Трудовая «Социально-коммуникативное развитие»

«Речевое развитие»
Познавательно-исследовательская «Познавательное развитие»

«Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие»

Музыкально-художественная «Художественно-эстетическое развитие»
«Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие»

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
    Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей по
выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
   Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
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- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
      В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи,  требующие сообразительности,  творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. 
    Если ситуация подобна той,  в  которой ребенок действовал раньше,  но его сдерживает
новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он
действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,  побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
    Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,
соответствующей  специфике  дошкольного  возраста,  предполагают:  обеспечение
эмоционального благополучия через:

 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;
 не директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)
возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,  

общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;

  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;
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   оценку индивидуального развития детей; взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки 
образовательных инициатив семьи.

Способы поддержки детской инициативы  в  освоении Программы
Младший дошкольный возраст
Приоритетная
сфера инициативы
– продуктивная
деятельность

- Создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка.
- Рассказывать детям об их реальных,  а также возможных
в будущем достижениях.
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
-  Всемерно  поощрять  самостоятельность  детей  и
расширять ее сферу.
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
-  Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и
радостное ощущение возрастающей умелости.
-  В  процессе  организованной  образовательной
деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться
к  затруднениям  ребенка,  позволять  ему  действовать  в
своем темпе.
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также
их самих. Использовать в роли носителей критики только
игровые  персонажи,  для  которых  создавались  эти
продукты.  Ограничить  критику   исключительно
результатами  продуктивной деятельности.
-  Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,
стремиться  находить  подход  к  застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств  и недостатков.
-  Создавать  в  группе  положительный,  психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко
всем детям:  выражать радость при встрече;  использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку; проявлять деликатность и тактичность

Старший дошкольный возраст
Приоритетная
сфера инициативы
– познание
окружающего мира

- Поощряя желание ребенка строить первые собственные
умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его
рассуждения,  проявлять  уважение  к  его
интеллектуальному труду.
 -  Создать  условия  и  поддерживать  театрализованную
деятельность  детей,  их  стремление  переодеваться
(«рядиться»).
 -  Обеспечить  условия  для  музыкальной  импровизации,
пения и движения под популярную музыку.
 -  Создать  в  группе  возможность,  используя  мебель  и
ткани, строить «дома», укрытия для игр.
 -  Негативные  оценки  можно  давать  только  поступкам
ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.
 - Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны
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играть,  навязывать  им  сюжеты  игры.  Развивающий
потенциал  игры  определяется  тем,  что  это
самостоятельная,  организуемая  самими  детьми
деятельность.
 -  Участие  взрослого  в  играх  детей  полезно  при
выполнении следующих условий: дети сами приглашают
взрослого  в  игру  или  добровольно  соглашаются  на  его
участие;  сюжет  и  ход  игры,  а  также  роль,  которую
взрослый  будет  играть,  определяют  дети,  а  не  педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
 -  Привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения.
 - Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку  воспринимаемого,  не  навязывая им
мнения взрослых.
 -  Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на
день.

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми
   Взаимодействие  взрослых с  детьми является  важнейшим фактором развития  ребенка  и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
    С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии
со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения  культурными практиками.  Процесс  приобретения  общих культурных умений во
всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские
отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой
двум   диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». 
     Основной  функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый
участвует  в  реализации  поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и
компетентный партнер.
    Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие ребенка таким,
какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то
определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при  затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. 
    Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются
в случае крайней необходимости,  не унижая достоинство ребенка.  Такой стиль воспитания
обеспечивает  ребенку  чувство психологической  защищенности,  способствует  развитию его
индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  со  взрослыми  и  другими  детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств.   
    Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности  в  себе,   не   боится   ошибок.   Когда   взрослые   предоставляют   ребенку
самостоятельность,  оказывают  поддержку,  вселяют  веру  в  его  силы,  он  не  пасует  перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
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    Ребенок не боится быть самим собой,  быть искренним.  Когда взрослые поддерживают
индивидуальность  ребенка,  принимают его  таким,  каков  он есть,  избегают неоправданных
ограничений и наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим собой,  признавать  свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь  взрослый  везде,  где  это  возможно,  предоставляет  ребенку  право  выбора  того  или
действия.  Признание  за  ребенком  права  иметь  свое  мнение,  выбирать  занятия  по  душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,
чувства ответственности за свой выбор. 
      Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения,  а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял  собственное.  Ребенок  учится  адекватно
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами,
взрослые  содействуют  формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально
приемлемыми способами.
Формы и методы работы с детьми
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
Организованная 
образовательная
деятельность:

- игры  дидактические,  дидактические  с  элементами
движения,  сюжетно-ролевые,  подвижные, психологические,
музыкальные,  хороводные,
театрализованные,  игры-драматизации,  игры  на  прогулке,
подвижные игры имитационного характера;
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,
телепередач;
-   чтение и обсуждение программных произведений разных
жанров,  чтение,  рассматривание  и  обсуждение
познавательных и художественных книг;
-  создание ситуаций педагогических, морального выбора,
беседы  социально-нравственного  содержания,  ситуативные
разговоры с детьми;
-  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке,
сезонные наблюдения;
- изготовление  предметов  для  игр,  познавательно-
исследовательской  деятельности,  создание  макетов,
украшение предметов для личного пользования;
-  проектная  деятельность,  познавательно-
исследовательская  деятельность,  экспериментирование,
конструирование;
- оформление  выставок  работ  народных  мастеров,
произведений декоративно-прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, выставок детского творчества;
-  викторины, сочинение загадок;
-  инсценирование и драматизация отрывков из сказок,
разучивание  стихотворений,  развитие  артистических
способностей  в  подвижных  играх  имитационного
характера
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
произведений   искусства,   обсуждение   средств
выразительности;
- продуктивная  деятельность  (рисование,  лепка,
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аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок
и т.д.;
-  слушание и обсуждение народной, классической, детской
музыки, дидактические игры, связанные с восприятием
музыки;
-  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр
детских музыкальных инструментов;
-  пение,  совместное  пение,  упражнения  на  развитие
голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса,
беседы по содержанию песни;
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых
музыкально-ритмических  движений,  показ  ребенком
плясовых движений, хороводы;
- физкультурные  занятия  игровые,  сюжетные,
тематические.

Мероприятия групповые,
межгрупповые совместно с
родителями:

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
- соревнования;
- дни здоровья;
- тематические досуги;
- праздники;
- театрализованные представления;
- смотры и конкурсы;
- экскурсии

Образовательная
деятельность при проведение
режимных моментов:

- Физическое развитие: комплексы закаливающих
процедур,  утренняя  гимнастика,  упражнения  и  подвижные
игры во второй половине дня;
- Социально-коммуникативное  развитие:
ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
подчеркивание  их  пользы;  развитие  трудовых  навыков
четпоручения  и  задания,  дежурства,  навыки
самообслуживания;  помощь  взрослым;  участие  детей  в
расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий,
в  построении  конструкций   для   подвижных   игр   и
упражнений; формирование  навыков  безопасного  поведения
при проведении режимных моментов;
- Речевое развитие: создание речевой развивающей
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях,
при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей;
- Художественно эстетическое развитие: использование
музыки в повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, в
изобразительной  деятельности,  при  проведении  утренней
гимнастики,  к  оформлению  помещения,  привлекательности
оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих  помещений,
предметов, игрушек.

Самостоятельная 
деятельность
детей:

-  Физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные
игры,игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия.
-  Социально-коммуникативное  развитие:  индивидуальные
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игры,   совместные   игры,   все   виды   самостоятельной
деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
- Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений,   самостоятельные   игры   по   мотивам
художественных  произведений,  самостоятельная  работа  в
уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры,
рассматривание  книг  и  картинок;  развивающие  настольно-
печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры.
-Художественно эстетическое развитие: предоставление
детям  возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,
конструировать,  рассматривать  репродукции  картин,
иллюстрации,  музицировать,  играть  на  детских
музыкальных инструментах, слушать музыку

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
    Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
     Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  младенческом,  раннем  и  дошкольном  возрасте.
Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образования,
необходимо  учитывать  в  своей  работе  такие  факторы,  как  условия  жизни в  семье,  состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать  и  признавать  способности  и  достижения
родителей  (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе  стороны  могут  узнать,  как  ребенок  ведет  себя  в  другой  жизненной  среде.  Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями
(законными  представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого,  доверительного  и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
    Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
    Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной
ответственности  за  воспитание  детей.  Кроме  того,  понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их  достижении  позволяют   объединить   усилия   и   обеспечить   преемственность   и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
     Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений
в поведении или каких-либо проблем в развитии.
      Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины  проблем  и  искать  подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит
консультирование  родителей  (законных  представителей)  по  поводу  лучшей  стратегии  в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны
Организации и семьи.
       Педагоги  поддерживают  семью  в  деле  развития  ребенка  и  при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога
и др.). 
      Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений  в  развитии  детей  на  ранних  стадиях  развития.  Уважение,  сопереживание  и
искренность  являются  важными  позициями,  способствующими  позитивному  проведению
диалога.
      Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
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      Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего  адаптации  ребенка   к   Организации,   его   развитию,   эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы.
       Организация  может  предложить  родителям  (законным  представителям)  активно
участвовать  в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родители  (законные
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей
к себе на работу,  поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея,
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п.
       Разнообразные  возможности  для  привлечения  родителей  (законных представителей)
предоставляет   проектная   работа.   Родители   (законные представители)  могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно  планировать  родительские  мероприятия  и  проводить  их  своими  силами.
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями),
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Формы и методы работы с родителями
       Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы.
Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками
образовательного процесса.
     Существуют  традиционные  и  нетрадиционные  формы  сотрудничества  педагогов  с
родителями  дошкольников.  Традиционные  формы  подразделяются:  на  коллективные,
индивидуальные и наглядно-информационные.
Традиционные формы работы с родителями
Коллективные Индивидуальные Наглядно-

Информационные
1.  Родительское  собрание  в
форме:
КВН
Викторин
Развлекательных программ
«Посиделок»
 «Круглого стола»
 Конференции
 «За чашкой чая»

1.  Консультации  в
форме:
доклада
беседы
вопроса – ответ

1.  Библиотечка  для 
родителей

2. Практические семинары:
 «Учимся вместе с детьми»
«Готовимся в школу»
«Закаливаем детей »

2. Посещение занятий 2. Родительские уголки

3. Лекторий для родителей с
привлечением специалистов

3. Посещение детей на дому 3.  Выпуск  совместной 
газеты

4. «Педагогическая гостиная»
межсемейные проекты

4.  Выпуск  бюллетеней,
информационных листов

5. Экскурсии и походы 5.  Стенды  различного
содержания

6.  Совместное  проведение
праздников:
 «Папа, мама, я – дружная
семья»
 «Праздник звуков»

6. Размещение
консультаций, ответов по
запросу на официальном
сайте учреждения
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 «День рождения»
 «Праздник книги»
7. День открытых дверей 7. Почтовый ящик

Нетрадиционные формы организации взаимодействия педагогов и родителей

Форма мероприятия    Цель проведения
1.  Диагностические  срезы,  опросы,
анкетирование, «Почтовый ящик»

Выявление  интересов,  потребностей,
запросов  родителей,  уровня  их
педагогической  грамотности  и
удовлетворенности услугами ДОУ

2. Совместные праздники, досуги, занятия:
- Ток-шоу – встречи – дискуссии
 «День семьи»
 «Недели вежливости»
Занятие с ребенком для родителей
Фронтальное  занятие  с  детьми  и
родителями;
Участие детей и родителей в выставках,
соревнованиях, олимпиадах.

Построение,  функционирование  и
развитие детско-взрослого сообщества,
которое предполагает наличие:
 правил сотрудничества;
 заповедей, которые объединяют и
стимулируют всех на выполнение общей
цели;
 традиций.

3. Поощрение родителей за любой вид
участия:
 «Похвальный лист»
 благодарность в письменной и устной
формах

Обеспечить  право  родителей  на
инициативу и успешность

4.  «Педагогическая  азбука»  -  постоянно
действующий факультатив для родителей и
педагогов

Повышение социально-психологической
культуры педагогов и родителей через:
-  освоение  новых  технологий
взаимодействия с опорой на знания семьи
ребенка, осознанного понимания того,
что ДОУ «служит» семье, а семья
«следует»  советам  специалистов  и
педагогов ДОУ;
 изучение  профессиональных
затруднений педагогов в общении с
родителями и родителей в общении с
педагогами.

5. Игры с педагогическим содержанием.

6. «Информационные корзины»  Согласование работы всех служб и
родителей ДОУ

7. Использование видеозаписи:
наблюдений за ребенком в процессе его
деятельности, проигрывание в условиях ДОУ
и представление родителям для просмотра в
условиях семьи с последующим выходом на
беседу

Повышение уровня мотивации родителей
на сотрудничество

8. Информационные стенды альбомы, папки
для родителей, которые не могут принять
участие в очных формах сотрудничества:
 «Рекомендации  в  копилку  семьи
9.  Разработка  индивидуальных  программ
сопровождения семьи

Привлечение к сотрудничеству семей
группы риска. Обозначение ключевых
позиций  взаимодействия,  меры
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ответственности сторон.

Нетрадиционные формы организации взаимодействия педагогов,
родителей и детей
Форма проведения  Цель проведения
1. Семейные художественные студии
(художественные  мастерские,
объединяющие семьи воспитанников
для  занятий  творчеством  в
сопровождении педагога: художника,
хореографа, актера)

Обогащение знаний и умений, необходимых 
для
ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации
семейных отношений; выполнения 
родительских
ролей в семье и обществе.
Коррекции поведения родителей и педагогов,
предпочитающих авторитарный стиль 
общения с
ребенком;  воспитания  у  них  бережного
отношения к детскому творчеству.

2. Семейные праздники
3.  Семейный  театр  (творческое
объединение нескольких семей и
педагогов  (воспитателей,
музыкального  руководителя  и
руководителя  театральной  студии
детского сада)
4. Семейный абонемент
5. Семейная  ассамблея  -  форма
досуга,  объединяющая  семьи
воспитанников  и  педагогов
учреждений образования, культуры и
искусства

Знакомство  друг  с  другом,  погружение  в
разнообразную  совместную  деятельность
(художественно-продуктивную,
коммуникативную, проектно-
исследовательскую
и пр.), привлекательную как для детей, так и 
для
взрослых.

6. Проектная деятельность Развитие  партнерских  отношений,  помочь
родителям научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной 
мыслительной
деятельности;  освоить  алгоритм  создания
проекта, отталкиваясь от потребностей 
ребенка;
достичь позитивной открытости по 
отношению к
коллегам,  воспитанникам  и  родителям;
объединить усилия педагогов, родителей и 
детей
с целью реализации проекта

7. Семейный календарь Помочь родителям научиться планировать 
свою деятельность  и  находить  время  для
взаимодействия и общения с ребенком.

2.8. Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
     Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
     Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома,
на даче,  на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
     Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных  и  безопасных
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условий  пребывания  детей  на  улице  (соблюдать  технику  безопасности  во  время  игр  и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде,
во  время  отдыха  у  водоема  и  т.д.).  Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой  химии,  электрические  приборы;  содержать  в  порядке  электрические  розетки;  не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
   Информировать  родителей  о  том,  что  должны  делать  дети  в  случае  непредвиденной
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости -
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить
по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).
      Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям  планировать  выходные  дни  с  детьми,  обдумывая  проблемные  ситуации,
стимулирующие  формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных  жизненных
ситуациях.
      Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей
на  личном  примере  демонстрировать  детям  соблюдение  правил  безопасного  поведения  на
дорогах,  бережное  отношение  к  природе  и  т.д.  Ориентировать  родителей  на  совместное  с
ребенком  чтение  литературы,  посвященной  сохранению  и укреплению  здоровья,  просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
     Знакомить  родителей  с  формами  работы  дошкольного  учреждения  по  проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
     Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском
саду.
      Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии  взаимодействия  ребенка  с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка
для  общества  вне  зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и  этнической
принадлежности.
     Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,  обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
     Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  развития.  Создавать  у  родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
     Поддерживать   семью   в   выстраивании   взаимодействия   ребенка   с  незнакомыми
взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно-
развивающей среды детского  сада,  группы — при поступлении в детский сад,  переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).
     Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать
и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
      Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в
семьях воспитанников.
      Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних  обязанностей.  Знакомить  с  лучшим  опытом  семейного  трудового  воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
     Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  с  детьми  проектам  по  изучению  трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.
      Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
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деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда.
     Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих художественных
и мультипликационных фильмов.
     Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению  территории  детского  сада,  ориентируясь  на  потребности  и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
      Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и детском саду. 
     Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить  на  них ответы посредством совместных с  ребенком наблюдений,  экспериментов,
размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной   литературы,   просмотра
художественных,  документальных видеофильмов
     Показывать  пользу прогулок и  экскурсий для получения  разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам ,местам отдыха горожан (сельчан).
     Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и
продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей  возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
    Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
     Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и  связанные  с  ними  эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
   Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,   открывающего
возможность   для   познания   окружающего   мира,   обмена  информацией  и  эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения,  используя семейные праздники,  коммуникативные
тренинги и другие формы взаимодействия.
    Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать  ценность  и  уместность  как  делового,  так  и  эмоционального  общения.
Побуждать  родителей  помогать  ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.
     Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам  сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители -  ребенок)  для родительских собраний,  досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
     Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
    Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
    Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
     Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в  ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения
его в игровую деятельность, рисование.
   Ориентировать родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных  фильмов,
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направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
    Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и  викторины,
театральные мастерские,  встречи с писателями,  поэтами,  работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия.       
    Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
    Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  стадии  оформления
альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
    На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития   интереса   к   эстетической   стороне   окружающей  действительности,  раннего
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном
воспитании детей.
     Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную деятельность детей в
детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  семейного  художественного  творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
     Привлекать   родителей  к  активным  формам  совместной  с   детьми деятельности,
способствующим  возникновению  творческого   вдохновения:  занятиям в художественных
студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи,  скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное  рассматривание  зданий,
декоративно-архитектурных   элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
     Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  искусств,  выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
    Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
    Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,  домашнего  музицирования  и  др.)  на
развитие личности ребенка, детско- родительских отношений
    Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной
деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующим  возникновению  ярких  эмоций,
творческого  вдохновения,  развитию  общения  (семейные  праздники,  концерты,  занятия   в
театральной и вокальной студиях).
   Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами,
фестивали, музыкально-литературные вечера.
Образовательная область «Физическое развитие»
    Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
    Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое  здоровье  ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый
вред  здоровью  малыша.  Помогать  родителям  сохранять  и  укреплять  физическое  и
психическое здоровье ребенка.
    Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком чтение  литературы,  посвященной
сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов.
    Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском  саду.
Разъяснять  важность  посещения  детьми  секций,  студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников.  Совместно  с  родителями  и  при  участии  медико-психологической  службы
детского  сада  создавать  индивидуальные  программы  оздоровления  детей  и  поддерживать
семью в их реализации.
      Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  в  «уголке  для
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родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  рекомендуя  соответствующую
литературу)  необходимость  создания  в  семье  предпосылок  для  полноценного  физического
развития ребенка.
     Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  положительного  отношения  к
физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять  ежедневно  утреннюю  гимнастику  (это  лучше
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю  зарядку);  стимулирование
двигательной   активности   ребенка  совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,
фитнес),  совместными  подвижными  играми,  длительными  прогулками  в  парк  или  лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной
спорту;  просмотр  соответствующих  художественных  и мультипликационных фильмов.
     Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития,  а  также о возможностях детского  сада  в  решении данных
задач.
     Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду,  демонстрирующим средства,  формы и методы развития  важных физических  качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.
    Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями  занятий  физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания
и пр.). 
     Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
2.9. Профессиональная коррекция нарушений развития детей
  Инклюзивное  образование  организовано  по  основаниям,  не  связанным с  ограниченными
возможностями  здоровья  детей,  т.е.  в  детском  саду  нет  групп  компенсирующей  и
комбинированной  направленности.  Но  данный  раздел  в  образовательной  программе  нами
выделен,  так  как  наш  детский  сад  могут,  посещают  дети  с   инвалидностью,   дети   с
проблемами   в   развитии,   которым   требуется  профессиональная  коррекция  нарушений
развития.
    Цель: построение образовательного процесса для ребенка с инвалидностью в соответствии
с его реальными возможностями, исходя из особенностей его
развития и образовательных потребностей.
   Задачи:
- выявление особых образовательных потребностей детей с инвалидностью
и детей с проблемами в развитии;
-   осуществление   индивидуально   ориентированной   психолого-педагогической  помощи
детям  с  инвалидностью  и  детям  с  проблемами  в  развитии  (эмоционально-личностной  и
поведенческой сфере) с учетом особенностей психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей  детей  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
- освоение детьми с инвалидностью и детьми с проблемами в развитии Программы.
Принципы построения образовательного процесса
   Построение образовательного процесса в образовательной организации, которое реализует
инклюзивную  практику,  диктует  необходимость  создания  структурно-функциональной
модели,  спроектированной  на  основе  интеграции  системного,   компетентностного   и
дифференцированного  подходов, ориентирующих  педагогов  на  овладение  воспитанниками
социальными,  здоровьесберегающими,  коммуникативными,  деятельностными,
информационными компетенциями.
    Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
- принцип индивидуального подхода предполагает  всестороннее изучение воспитанников и
разработку  соответствующих  мер  педагогического  воздействия  с  учѐтом  выявленных
особенностей  (выбор  форм,  методов  и  средств  обучения  и  воспитания  с  учѐтом
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индивидуальных образовательных потребностей каждого ребѐнка);
- принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребѐнка (индивидуализации). Важным
условием  успешности  инклюзивного  образования  является   обеспечение   условий   для
самостоятельной  активности  ребѐнка.
      Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности,
которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;
-  принцип  социального  взаимодействия  предполагает  создание  условий  для  понимания  и
принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного  процесса  с  целью  достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
     Инклюзия  –  это  активное  включение  детей,  родителей  и  специалистов  в  совместную
деятельность  как  учебную,  так  и  социальную для  создания  инклюзивного  сообщества  как
модели реального социума;
- принцип междисциплинарного подхода.
    Разнообразие  индивидуальных  характеристик  детей  требует  комплексного,
междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и
обучения.
     Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, при участии заместителя
заведующего  по  воспитательно-методической  работе),  работающие  в  группе,  регулярно
проводят  диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный  план
действий, направленный как на конкретного ребѐнка, так и на группу в целом;
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.
    Включение  в  инклюзивную  группу  детей  с  различными  особенностями  в  развитии
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих  и
дидактических  пособий,   средств  обучения,   вариативной методической базы обучения и
воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы
как по общей, так и специальной педагогике;
-  принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют  потребностям  семьи.
Задача  специалиста:              
  –  установить доверительные партнѐрские отношения с родителями или близкими ребѐнка,
внимательно относиться к запросу родителей,  к тому,  что,  на их взгляд,  важно и нужно в
данный момент ребѐнку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку
ребѐнка;
- принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
    Модель  детского  сада  может  изменяться,  включая  новые  структурные подразделения,
специалистов, развивающие методы и средства.
     Основная цель МАДОУ в процессе становления инклюзивной практики – обеспечение
условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей
с ОВЗ.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей в
дошкольной организации направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития категорий детей с инвалидностью, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2)  освоение  детьми  с  инвалидностью  Программы,  их  разностороннее  развитие  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей,
социальной адаптации.
     Содержание  психолого-педагогической  работы в  рамках  организации  индивидуально-
ориентированной помощи ребенку с инвалидностью определяется индивидуальным  планом-
маршрутом  сопровождения  для  ребенка-инвалида.
     Индивидуальная  программа  является  результатом  проектирования индивидуального
образовательного маршрута для ребенка с инвалидностью в рамках дошкольной организации
и продуктом деятельности психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк).
     Целью ПМПк является обеспечение ранней диагностики и коррекционного психолого-
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медико-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными возможностями здоровья,
исходя  из  реальных  возможностей  Организации  и  в  соответствии  со   специальными
образовательными   потребностями,   возрастными   и  индивидуальными   особенностями,
состоянием  соматического  и  нервно - психического здоровья ребенка.
Задачами ПМПк Организации являются:
1. Ранние выявления характера и причин отклонений в развитии и поведении детей.
2.  Разработка  профилактических  мероприятий,  с  целью  предупреждения  физических,
познавательных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов.
3. Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка.
4.  Выработка  согласованных  решений  по  определению  образовательного  и  коррекционно-
развивающего маршрута.
5.  Динамическая  оценка  состояния  ребенка  и  при  необходимости  коррекция  раннее
намеченной программы.
6.  Решение  вопросов  об  изменении  образовательного  маршрута  при  завершении
коррекционно-развивающего обучения.
Работа ПМПк в Организации осуществляется на основании разработанного плана на
учебный  год.  Проводятся  как  плановые,  так  и  внеплановые  заседания  ПМПк  с  участием
воспитателей и родителей.
   Инклюзивная  практика  осуществляется  как  в  процессе  реализации  образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
-  индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и
другими специалистами образовательной организации;
-  активных  действий  в  специально  организованной  среде  (свободная  игра  в  групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
-  совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
-  приѐма пищи;
- дневного сна;
-  фронтальных занятий;
-  организации взаимодействия в детско-родительских группах (детско- родительский клуб);
- праздников, конкурсов.
     Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребѐнка в
соответствии  с  его  возможностями.  Они  строятся  на  оценке  достижений  ребѐнка  и
определения  зоны  его  ближайшего  развития.  Каждое  занятие  выстраивается  с  учѐтом
действий всех специалистов, работающих с ребѐнком. Например, работу учителя-логопеда по
развитию  речи  дополняет  работа  педагога-  психолога  по  развитию  коммуникативных
функций. Эффективным  условием  реализации  инклюзивного  образовательного процесса
является  организация  предметно-развивающей  среды,  стимулирующей  развитие
самостоятельности,  инициативы  и  активности  ребѐнка,  обеспечивающей  развитие
возможностей детей.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и  внимательного отношения
детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
 проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический  стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать  условия  для  принятия  ребенком  ответственности  и  проявления  эмпатии  к
другим людям;
 обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  ориентиры,  на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны
быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует  познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы  —  развития  способностей  и  инициативы  ребенка,  овладения  доступными  для
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
  Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,  помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
 создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
 обеспечивать  в  течение  дня чередование  ситуаций,  в  которых дети  играют вместе  и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. 
     Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна
быть  располагающей,  почти  домашней,  в  таком  случае  дети  быстро  осваиваются  в  ней,
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей,
должны  быть  оборудованы  таким  образом,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  комфортно  и
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может
себя занять интересным, любимым делом. 
      Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое
положительно  влияет  на  ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие  и  неповторимые  ощущения.
Пребывание  в  такой  эмоциогенной  среде  способствует  снятию  напряжения,  зажатости,
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.
Формирование  доброжелательных, внимательных отношений

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае,  если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию  новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).

Развитие  самостоятельности
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать

существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  активную
(готовность принимать самостоятельные решения) . 

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

 учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными  объектами,  в  том
числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
 изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими
игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно  создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся:
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 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и

включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
самостоятельности. 
       Среда состоять  из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,
художественных  студий,  библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут
выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная  среда меняется  в соответствии с интересами и проектами
детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время,
чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития  свободной игровой деятельности

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм,
учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития  игровой  деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в
роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры

детей, понимать их значимость.
Воспитатели  должны  устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами

деятельности.  Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для  организации  обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития  игровой
деятельности. 
       Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей.  Игровое оборудование должно
быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь  возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.
Принципы руководства игрой: Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, 
воспитатель должен играть вместе с ними. На каждом возрастном этапе игра развертывается 
особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 
построения игры. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 
пояснение его смысла партнерам.  Используется комплексный метод руководства игрой (Е.В. 
Зворыгина, С.Л. Новоселова)
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 
помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 
помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.                                                                                    
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.  Подвижные игры. Развивать у детей желание играть
вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным
играм небольшими группами.  Поддерживать  игры,  в которых совершенствуются  движения
(ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со
звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку,
под  звучащее  слово  (в  произведениях  малых  фольклорных  форм).  Способствовать
проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре  с  персонажами-игрушками.  Создавать
условия  для  систематического  восприятия  театрализованных  выступлений  педагогического
театра (взрослых).
Дидактические игры.  Обогащать  в  играх с  дидактическим материалом чувственный опыт
детей.  Закреплять  знания  о величине,  форме,  цвете  предметов.  Учить  собирать  пирамидку
(башенку)  из  5-8   колец   разной  величины;  ориентироваться  в  соотношении  плоскостных
фигур  «Геометрической  мозаики»  (круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  составлять
целое из  четырех частей (разрезных картинок,  складных кубиков);  сравнивать,  соотносить,
группировать,  устанавливать  тождество  и  различие  однородных  предметов  по  одному  из
сенсорных признаков  (цвет,  форма,  величина).  Проводить дидактические игры на развитие
внимания и памяти («Чего нестало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.);
тактильных  ощущений,  температурных  различий  («Чудесный  мешочек»,  «Теплый   —
холодный», «Легкий — тяжелый» и т.  п.);  мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
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Сюжетно-ролевые  игры.  Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из
окружающей  жизни,  по  мотивам  литературных  произведений  (потешек,  песенок,  сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в
единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками
несколько  взаимосвязанных  действий  (готовить  обед,  накрывать  на  стол,  кормить).  Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —
дочка,  врач — больной);  в  индивидуальных играх  с  игрушками-  заместителями исполнять
роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие
игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять  игровую  обстановку  недостающими  предметами,  игрушками.  Усложнять,
обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального
назначения  и  увеличения  количества  игрушек.  Учить  детей  использовать  в  играх
строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые
конструкторы,  природный  материал  (песок,  снег,  вода);  разнообразно  действовать  с  ними
(строить горку для кукол,  мост,  дорогу;  лепить из снега  заборчик,  домик;  пускать  по воде
игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать
игры  со  всеми  детьми  группы.  Поощрять  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,
велосипедами;  игры,  в  которых  развиваются  навыки   лазания,  ползанья;  игры  с  мячами,
шарами,  развивающие  ловкость  движений.  Постепенно  вводить  игры  с  более  сложными
правилами и сменой видов движений.
Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной  игре,  создавать
условия  для  ее  проведения.  Формировать  умение  следить  за  развитием  действия  в  играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить
детей  имитировать  характерные  действия  персонажей  (птички  летают,  козленок  скачет),
передавать  эмоциональное  состояние  человека  (мимикой,  позой,  жестом,  движением).
Знакомить  детей  с  приемами  вождения  настольных  кукол.  Учить  сопровождать  движения
простой  песенкой.  Вызывать  желание  действовать  с  элементами  костюмов  (шапочки,
воротнички  и  т.  д.)  и  атрибутами  как  внешними  символами  роли.  Развивать  стремление
импровизировать на несложные сюжеты песен,  сказок.  Вызывать желание выступать перед
куклами  и  сверстниками,  обустраивая  место  для  выступления.  Побуждать  участвовать  в
беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические  игры.  Закреплять  умение  детей  подбирать  предметы по цвету  и  величине
(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся
по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной  последовательности  2-3  цвета.  Учить  собирать
картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх
учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Сюжетно-ролевые  игры.  Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  сюжетов  игр;
используя  косвенные  методы  руководства,  подводить  детей  к  самостоятельному  созданию
игровых  замыслов.  В  совместных  с  воспитателем  играх,  содержащих  2-3  роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре,  распределять роли (мать, отец, дети),
выполнять  игровые  действия,  поступать  в  соответствии  с  правилами  и  общим  игровым
замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки из строительного  материала.  Побуждать  детей  создавать
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постройки  разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин,
дом  в  2-3  этажа,  широкий  мост  для  проезда  автомобилей  или  поездов,  идущих  в  двух
направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять
между  собой  материал,  согласовывать  действия  и  совместными  усилиями  достигать
результата.  Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
считаться  с  интересами  товарищей.  Расширять  область  самостоятельных действий  детей  в
выборе  роли,  разработке  и  осуществлении  замысла,  использовании  атрибутов;  развивать
социальные  отношения  играющих  за  счет  осмысления  профессиональной  деятельности
взрослых.
Подвижные  игры.  Продолжать  развивать  двигательную  активность; ловкость,  быстроту,
пространственную   ориентировку.   Воспитывать  самостоятельность  детей  в  организации
знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению
правил. Развивать творческие  способности  детей  в  играх  (придумывание  вариантов  игр,
комбинирование движений).

Театрализованные  игры. Продолжать  развивать  и  поддерживать  интерес  детей  к
театрализованной  игре  путем  приобретения  более  сложных  игровых  умений  и  навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).  Проводить  этюды  для  развития  необходимых   психических   качеств
(восприятия,   воображения,   внимания,  мышления),  исполнительских  навыков  (ролевого
воплощения,  умения  действовать  в  воображаемом  плане)  и  ощущений  (мышечных,
чувственных),  используя  музыкальные,  словесные,  зрительные  образы.  Учить   детей
разыгрывать   несложные   представления   по   знакомым  литературным  произведениям;
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику,
жест).  Побуждать  детей  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности  в  выборе  роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при
создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние
героя,  вступать  в  ролевое  взаимодействие  с  другими  персонажами.  Способствовать
разностороннему  развитию  детей  в  театрализованной  деятельности  путем  прослеживания
количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему
развитию  режиссерской  игры,  предоставляя  место,  игровые  материалы  и  возможность
объединения  нескольких  детей  в  длительной  игре.  Приучать  использовать   в
театрализованных   играх   образные   игрушки   и   бибабо,  самостоятельно  вылепленные
фигурки  из  глины,  пластмассы,  пластилина,  игрушки  из  киндер-сюрпризов.  Продолжать
использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-
чувственного опыта,  понимания детьми комплекса  выразительных средств,  применяемых в
спектакле.
Дидактические  игры. Учить  играть  в  дидактические  игры,  направленные  на  закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать  предметы  по  внешним  признакам,  группировать,  составлять  целое  из  частей
(кубики,  мозаика,  пазлы).  Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения
(«Определи на  ощупь (по вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать  наблюдательность  и  внимание
(«Что изменилось», «У кого колечко»).  Поощрять стремление освоить правила простейших
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»)
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения
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детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных

при  восприятии  окружающего,  из  литературных  произведений  и  телевизионных  передач,
экскурсий, выставок, путешествий, походов.

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия,  договариваться  о  последовательности  совместных  действий,  налаживать  и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.
д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать  в  игре  ролевые  взаимодействия  и  взаимоотношения.  Развивать  эмоции,

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования

ролевых  действий  и  поведения  в  соответствии  с  сюжетом  игры,  увеличения  количества
объединяемых сюжетных линий.

Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями  (участие  взрослого,
изменение  атрибутики,  внесение  предметов-заместителей  или  введение  новой  роли).
Создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  для  возникновения  новых  игр  и  их
развития.

Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры,  планировать
предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить  применять  конструктивные
умения, полученные на занятиях.

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными
играми.

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками,
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем

активного  вовлечения  детей  в  игровые  действия.  Вызывать  желание  попробовать  себя  в
разных ролях.

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.

Учить  детей  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и  проведения  спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся возможности.

Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты,  детали  костюмов,
сделанные своими руками.

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая

их  в  различные  театрализованные  представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и
другими гостями. 

Дидактические  игры. Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и
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игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.
Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую

самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,  дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации  всех  видов  игр,

выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые  игры. Продолжать  учить  детей  брать  на  себя  различные  роли  в

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений  об  окружающей

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать  творческое  воображение,  способность  совместно  развертывать  игру,

согласовывая  собственный  игровой  замысел  с  замыслами  сверстников;  продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника;  умение  считаться  с  интересами  и
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные  игры. Учить  детей  использовать  в  самостоятельной  деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования,
способствующие  развитию  физических  качеств  (ловкости,  быстроты,  выносливости),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать  интерес  к  спортивным  (бадминтон,  баскетбол,  настольный  теннис,  хоккей,

футбол) и народным играм.
Театрализованные  игры. Развивать  самостоятельность  детей  в  организации

театрализованных игр.
Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  сказку,  стихотворение,  песню  для

постановки;  готовить  необходимые  атрибуты  и  декорации  для  будущего  спектакля;
распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать  творческую  самостоятельность,  эстетический  вкус  в  передаче  образа;
артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика,
интонация, движения).

Воспитывать  любовь  к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной  деятельности
детей  разные  виды театра  (бибабо,  пальчиковый,  баночный,  театр  картинок,  перчаточный,
кукольный и др.).

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр  театральных  постановок,  видеоматериалов.  Рассказывать  детям  о  театре,
театральных профессиях.

Учить  постигать  художественные  образы,  созданные  средствами  театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение  организовывать  игры,  исполнять  роль
ведущего.

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и
т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
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Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе
качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
воображения, познавательной активности.

Создание условий для развития  познавательной деятельности
Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и  интересным

исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в  которых  может
проявляться детская  познавательная активность,  а  не просто воспроизведение информации.
Ситуации,  которые  могут  стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от
детей  развития  восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают  в  повседневной
жизни  ребенка  постоянно:  на  прогулках,  во  время  еды,  укладывания  спать,  одевания,
подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
 регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения
информации, но и мышления; 
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
 организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные  точки  зрения  по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития

познавательной  деятельности.  Среда  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку
возможность  для  активного  исследования  и  решения  задач,  содержать  современные
материалы  (конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.).
3.3.5..Создание условий для развития  проектной деятельности

С  целью  развития  проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности,  создавать условия для презентации
проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим  выдвигать  проектные
решения;
  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  аргументировать
выбор варианта.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития

проектной  деятельности.  Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует
предлагать  им большое количество увлекательных материалов  и  оборудования.  Природа и
ближайшее  окружение  —  важные  элементы  среды  исследования,  содержащие  множество
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явлений  и  объектов,  которые  можно  использовать  в  совместной  исследовательской
деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими  видами
деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
 предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывать  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации  предметно-пространственной среды для самовыражения

средствами искусства.  Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком,
игрой  на  музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством,
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий  для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  физического

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и  спортивное
оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  развития  крупной
моторики. 

Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещениях)  должно  быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными и  индивидуальными
возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели
детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
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4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм
активности.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.
раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  Организации должна обеспечивать
реализацию  основной  образовательной  программы,  разработанную  с  учетом  Программы.
Программа  не  выдвигает  жестких  требований  к  организации  РППС  и  оставляет  за
Организацией  право  самостоятельного  проектирования  развивающей  предметно-
пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов  Программы.  При
проектировании  РППС  Организации  должна  учесть  особенности  своей  образовательной
деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых
вариативных  образовательных  программ,  возможности  и  потребности  участников
образовательной  деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и  других  сотрудников
Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  Организации,
прилегающими  и  другими  территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы),
материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе
развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного возраста,  охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
        В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии
учета  целей  и  принципов  Программы,  возрастной  и  гендерной  специфики  для реализации
основной образовательной программы.

В  соответствии  со  Стандартом  РППС  Организации  должна  обеспечивать  и
гарантировать:

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков
Интернет-ресурсов, проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и
потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и  способностях,  в том числе при взаимодействии детей друг  с
другом и в коллективной работе;

 –  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
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 –  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,  так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов; 
-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле
образования  и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также  поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;

–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности
каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную ситуацию его  развития  и  соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,
так и искусственного замедления развития детей);

–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная  среда  Организации  должна  обеспечивать  возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной
социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений
словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  Организации,  прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами
обучения,  материалами  и  другими  компонентами  необходимо  руководствоваться  следующими
принципами формирования среды.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  Организации  создается  педагогами  для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,  уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические

и  информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и
оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,
исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с
материалами,  доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и
мелкой  моторики,  участие  в  подвижных играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие
детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность
самовыражения детей;

2) трансформируемой –  обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной –  обеспечивать  возможность  разнообразного  использования
составляющих  РППС (например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм,  в  том  числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

4) доступной –  обеспечивать  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасной –  все  элементы  РППС  должны  соответствовать  требованиям  по
обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности,  а  также правила
безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в
Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-коммуникативной  области
необходимо следующее. 

В  групповых и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной  деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия
для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых  сочетаниях.  Дети  должны  иметь  возможность  собираться  для  игр  и  занятий  всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На
прилегающих  территориях  также  должны  быть  выделены  зоны  для  общения  и  совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе
для  использования  методов  проектирования  как  средств  познавательно-исследовательской
деятельности детей. 



 

Дети  должны  иметь  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам
инфраструктуры  Организации,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации должна быть обеспечена  доступность  предметно-пространственной среды
для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов. 

Для  детей  с  ограниченными  возможностями  в  Организации  должна  иметься  специально
приспособленная  мебель,  позволяющая  заниматься  разными видами  деятельности,  общаться  и
играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно
места для специального оборудования.

Предметно-пространственная  среда  Организации  должна  обеспечивать  условия  для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей.

Для этого в  групповых и других помещениях должно быть достаточно  пространства  для
свободного  передвижения  детей,  а  также  выделены  помещения  или  зоны  для  разных  видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для  развития  мелкой
моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья
детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная  среда  в  Организации  должна  обеспечивать  условия  для
эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной   работы  педагогических  и  учебно-
вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать  условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской  деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно
быть организовано так,  чтобы можно было играть в различные,  в том числе сюжетно-ролевые
игры.  В  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях  должны  находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в
том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная  среда  Организации  должна  обеспечивать  условия  для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием  и  информационными  ресурсами,  приборами  и  материалами  для  разных  видов
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека,  зимний сад, огород, живой
уголок и др.).

Предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  условия  для  художественно-
эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть
оформлены  с  художественным  вкусом;  выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные
оборудованием  и  материалами  для  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной
деятельности детей.

В  Организации  должны  быть  созданы  условия  для  информатизации  образовательного
процесса.

Для  этого  желательно,  чтобы  в  групповых  и  прочих  помещениях  Организации  имелось
оборудование  для  использования   информационно-коммуникационных  технологий  в
образовательном  процессе  (стационарные  и  мобильные  компьютеры,  интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение
всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.

Компьютерное и техническое оснащение Организации может использоваться для различных
целей: 



 

–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы; 

–  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным  лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. п.

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также
рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной  программой  Организации,  которую  посещает
ребенок,  для  соблюдения  единства  семейного  и  общественного  воспитания.  Знакомство  с
Программой  будет  способствовать  конструктивному  взаимодействию  семьи  и  Организации  в
целях поддержки индивидуальности ребенка.
    При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 
Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,  
познавательной,  речевой,  художественно- эстетической и физической.                                               
Пространство групп организовано в виде разграниченных центров («центр игры», «центр 
безопасности», «центр математического и сенсорного развития» и др.), оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, стимульное 
оборудование и пр.). Оснащение центров меняется в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием образовательного процесса. В распоряжении детей мягкие средообразующие 
модули разных размеров, нестандартные  ширмы,  наборы  пособий  для  развития  
кинестетических способностей. Оборудованы уголки уединения. Для реализации потребности 
ребенка в движении и коррекции его физического развития в каждой группе имеется оптимально 
оборудованы спортивный уголок.                                                                    Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс                                                                                                                                                            
с учетом индивидуальных особенностей детей.                                                                                         
Развивающая предметно-пространственная среда организована педагогами рационально, логично 
и удобно для детей; включает не только традиционную, но и мобильную, легко регулируемую 
мебель. Расположение мебели, игрового и другого оборудования соответствует принципам 
функционального комфорта, позволяет детям легко передвигаться. Содержание помещений 
соответствует требованиям, предъявляемых к их санитарному состоянию, а также требованиям 
пожарной безопасности. В образовательном процессе активно применяются информационно- 
коммуникационные технологии, что позволяет сделать его более интересным и мобильным.  
Кабинеты  профильных  специалистов  (педагогов-психологов, музыкальных руководителей),  
которые успешно  используются  при  проведении  непосредственно  образовательной 
деятельности и индивидуальной работы, в качестве демонстрационного и наглядного материала.    
Использование средств новых информационных технологий и компьютера как средства познания 
повышает уровень и сложность выполняемых задач, дает наглядное представление результата  
выполненных действий, возможность создавать интересные исследовательские работы, проекты. 
Изучение  любого  материала  с  использованием  ИКТ  наводит  на размышление детей и 
способствует развитию интереса их к занятию.  Классические  и  интегрированные  занятия  в  
сопровождении мультимедийных презентаций и программных продуктов благодаря наглядности и
интерактивности, позволяют вовлекать в активную работу всю группу детей. Обостряется 
восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание 
материала. Используя слайд – фильмы, интерактивные модели, можно осуществлять 
дифференцированный, индивидуальный подход в работе с детьми, владеющими разной степенью 
освоения программного материала.



 

Технически  мультимедийный  комплекс  состоит  из  магнитно-маркерной  интерактивной  доски,
интерактивной  приставки  и  документ-камеры  Mimio,  видеопроектора,  компьютера  (ноутбука),
программно-методического  обеспечения,  включающего  медиатеку   игр,  презентаций,
интерактивных программ.
  Рекомендации  для  педагогов  по  использованию  информационно  -  коммуникационных
технологий (ИКТ) и технических средств обучения в ДОУ
  Занятия или игра на компьютере сопряжены с воздействием на пользователя, будь он ребенок
или  взрослый.  Поэтому  очень  важно  соблюдать  определенные  требования.  Требования  к
использованию технических средств в организации обучения дошкольников. Требования СанПиН
2.4.1.3049-13
    При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники организация и режим
занятий  должны  соответствовать  требованиям  к  персональным  электронно-вычислительным
машинам и организации работы.
   При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный,
коричневый, темные тона синего и зеленого). Непосредственно  образовательную  деятельность  с
использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня
и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в
четверг.  После  работы  с  компьютером  с  детьми  проводят  гимнастику  для  глаз.  Непрерывная
продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна
превышать 10 минут и для детей 6 – 7 лет - 15 минут. 
      Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после
перенесенных  заболеваний  в  течение  2  недель  продолжительность   непосредственно
образовательной  деятельности  с использованием компьютера должна быть сокращена
 для детей 5 лет до 7 минут,
для детей 6 лет - до 10 мин.
Для   снижения   утомляемости   детей   в   процессе   осуществления  непосредственно
образовательной деятельности с использованием компьютерной техники необходимо обеспечить
гигиенически  рациональную организацию рабочего  места:  соответствие  мебели росту ребенка,
достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или
чуть  ниже,  на  расстоянии  не  ближе  50  см.  Ребенок,  носящий  очки,  должен  заниматься  за
компьютером в них. Недопустимо использование одного компьютера для одновременного занятия
двух или более детей. Непосредственно образовательную деятельность с детьми с использованием
компьютеров проводят в присутствии педагога или воспитателя.
Рекомендации  по  использованию  компьютерных  программ  и  техника  безопасности  при
работе с ними
I  этап -  подготовительный.    Идет погружение ребенка в сюжет занятия,  период подготовки к
компьютерной игре через развивающие игры, беседы, конкурсы, соревнования, которые помогут
ему  справиться  с  поставленной  задачей.  Также  включается  гимнастика  для  глаз,  пальчиковая
гимнастика по подготовке зрительного, моторного аппарата к работе.
II этап - основной. Включает в себя овладение способом управления программой для достижения
результата и самостоятельную игру ребенка за компьютером. Используется несколько способов
«погружения» ребенка в компьютерную программу:

1 способ.  Последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с подключением
наводящих и контрольных вопросов.

2 способ. Ориентируясь на приобретенные ребенком навыка работы с компьютером, производится
знакомство с новыми клавишами, их назначением.

3  способ.  Ребенку  предлагается  роль  исследователя,  экспериментатора,  предоставляется
возможность самостоятельно разобраться со способом управления программой.



 

4 способ. Ребенку предлагается карточка-схема, где задается алгоритм управления программой. На
первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и отрабатывают способы управления
с педагогом, в дальнейшем самостоятельно «читают» схемы.

  III  этап  -  заключительный.  Необходим  для  снятия  зрительного  напряжения  (проводится
гимнастика для глаз),  для снятия мышечного и нервного напряжений (физ.  минутки, точечный
массаж, массаж впередистоящему, комплекс физических упражнений, ралаксация под музыку).

  Занятия  проводятся  по  подгруппам  4-8  человек  2  раза  в  неделю  в  первой  половине  дня.
Продолжительность каждого этапа занятия:
1 этап - 10-15 минут,
2 этап - 10-15 минут,
3 этап - 4-5 минут.
  После  каждого  занятия  осуществляется  проветривание  помещения.  Занятия  построены  с
использованием игровых методов и приемов, позволяющих детям в интересной, доступной форме
получить знания, решить поставленные педагогом задачи.                      Для более эффективного,
прочного  овладения  знаниями  программа  строится  на  основе  постепенного  погружения  в
обучающие блоки, обеспечивающие решение основных групп задач.  Межблочными переходами
являются  программы  на  развитие  мыслительных  процессов,  памяти  и  игровые  занятия.  Для
определения  готовности  детей  к  работе  на  компьютере  проводится  диагностика  с  учетом
индивидуальных  типологических  особенностей  детей.  Она  позволяет  определить  уровень
развития  психических  процессов,  физических  и  интеллектуальных  способностей,  найти
индивидуальный подход к каждому ребенку в ходе занятий, подобрать индивидуальный уровень
сложности  заданий,опираясь  на  зону  ближайшего  развития.  В  течение  каждого  занятия
определяется уровень знаний, психических процессов, эмоционально-волевых качеств, уделяется
больше внимания робким, неуверенным,  застенчивым  детям. 
   На  этом  основании  корректируется индивидуальная работа с ребенком в группе, предлагается
ряд консультаций для родителей, включающих вопросы дополнительных занятий дома, а также
рекомендации по разучиванию и проведению упражнений для глаз и пальчиковой гимнастики в
домашней обстановке.
Гигиенические нормы и рекомендации при организации занятий:
 Максимальная одноразовая длительность работы не должна быть более указанной ниже:

  Для детей 5 лет 1 – 2 группы здоровья - 10 минут в день
   Для детей 5 лет 3 группы здоровья - 7 минут в день
   Для детей 6 лет 1 -2 групп здоровья -15 минут в день
  Для детей 6 лет 3 группы здоровья - 10 минут в день
   Для детей 5 лет, относящихся к группе риска по состоянию зрения - 7 минут в день
 Для детей 6 лет, относящиеся к группе риска по состоянию зрения – 10 минут в день

В  течение  одного  дня  допускается  проведение  не  более  одного  занятия  с  использованием
компьютера.
Рекомендуемое время для занятий с использованием компьютера:
- первая половина дня – оптимальна
- вторая половина дня – допустима, однако занятие следует проводить в период второго подъѐма
суточной работоспособности, в интервале от 15 ч.30 мин. до 16ч.30мин., после дневного сна и
полдника.
Рекомендуемая максимальная кратность работы для детей 6 лет – 2 раза в
неделю. Рекомендуемые дни недели для занятий с компьютером: вторник, среда,
четверг – оптимальные;  понедельник – допустимый.
В первый день недели работоспособность ещѐ не достигает желаемого уровня (нарушение режима
в выходные).



 

В  пятницу  заниматься  на  компьютере  нежелательно,  происходит  резкое  снижение
работоспособности в силу накопившейся недельной усталости.
Недопустимо проводить занятия с компьютером во время, отведѐнное для прогулок и дневного
отдыха.
Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения.
Развивается   зрительное   утомление,   которое   способствует   возникновению  близорукости,
головной боли, раздражительности, нервного напряжения и стресса.
Для  уменьшения  зрительного  напряжения  необходимы  определенные  условия:  хорошее
освещение;  чѐткое  и  контрастное  изображение  на  экране  компьютера;  расстояние  от  глаз  до
экрана компьютера – не менее 50 – 60 см.
Соблюдение режима работы – один из факторов профилактики утомления. За компьютером дети,
как правило, очень активны и эмоциональны. С интересом выполняя задание, они увлекаются и
могут долго сидеть у монитора, не чувствуя усталости.  Поэтому  следует  обратить  внимание  на
внешние  признаки утомляемости:
1. Потеря контроля над собой: ребенок часто трогает лицо, сосет палец, гримасничает, кричит и т.
п.
2.  Потеря интереса  к компьютеру:  ребенок часто отвлекается,  вступает  в разговоры,  обращает
внимание на другие предметы, не желая продолжать работу.
3.  «Утомленная»  поза:  ребенок  склоняется  то  в  одну,  то  в  другую  сторону,  откидывается  на
спинку стула, задирает ноги, упираясь в край стола.
4.  Эмоционально-невротическая  реакция  –  крик,  подпрыгивания, истерический смех и др.
   Для предупреждения развития переутомления обязательны физкультурные паузы.
В  дошкольной  Организации  компьютеры  чаще  всего  используются  на  развивающих
занятиях.Занятие длится 30 минут и состоит из трех последовательных частей: подготовительной,
основной и заключительной.
  Подготовительная  часть.  Здесь  идет  погружение  ребенка  в  сюжет  занятия,  подготовка  к
компьютерной  игре  через  беседы,  конкурсы;  привлекается  опыт  детей  по   наблюдению   за
поведением  животных,  трудом  взрослых;  создается определенная  предметно–ориентированная
игровая   среда,   аналогичная  компьютерной  игре,  стимулирующая  воображение  ребенка,
побуждающая  его  к  активной  деятельности,  помогающая  понять  и  осуществить  задание  на
компьютере.  Эта  часть  является  необходимым звеном развивающих занятий с использованием
компьютера, поскольку, в силу возрастных особенностей мышления детей дошкольного  возраста,
без   предварительной   предметно–опосредованной  деятельности  им  затруднительно  освоить
манипуляции с экранными образами. Включается также пальчиковая гимнастика для подготовки
моторики рук к работе.

Основная  часть.  Включает  в  себя  овладение  способом  управления  программой  для
достижения  результата  и  самостоятельности  в  игре  ребенка  за  компьютером.  Используются
несколько способов «погружения» в компьютерную программу:
- последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с подключением наводящих
и контрольных вопросов;
- знакомство с новыми клавишами и их назначением, ориентируясь на приобретенные ребенком
навыки работы с компьютером;
-  отведение  ребенку  роли  исследователя,  экспериментатора,  с предоставлением  возможности
самостоятельно  разобраться  со  способом управления программой;
-  использование  карточки–схемы,  с  заданным алгоритмом управления  программой.  На первых
этапах  дети  знакомятся  с  символами,  проговаривают  и  отрабатывают  способы  управления  с
педагогом, а в дальнейшем самостоятельно «читают» схемы.

В  заключительной  части  подводится  итог;  делается  оценка  выполнения  и  закрепления
ребенком  необходимых условий действий,  понятий  и  смысловых структур,  правил  действия  с
компьютером. Для этой цели используются рисование, конструирование,  различные  игры.  Также



 

заключительная   часть   занятия  необходима  для  снятия  зрительного  напряжения  (проводится
гимнастика для глаз), для снятия мышечного напряжения (физминутки, точечный массаж, массаж
впередистоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под музыку).

Занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек, 1–2 раза в неделю, в первой половине дня.
После каждого занятия обязательное проветривание помещения. 
Занятия строятся на игровых методах и приемах, позволяющих детям в интересной, доступной
форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи.
    Таким образом, компьютер является мощным средством повышения эффективности обучения,
значительно расширяя возможности предъявляемые образовательной и развивающей информации.
Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет моделировать
различные ситуации и среды.

Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не
только  наличием  электронных  образовательных  ресурсов,  но  и  профессиональной
компетентностью  работников,  их  использующих  (воспитатели  логопеды,   педагоги-психологи,
музыкальные  руководители,  прошедшие специальное обучение).
3.4. Кадровые условия реализации Программы

Организация  укомплектовано  квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч.  руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно  Единому  квалификационному  справочнику  должностей  руководителей,
специалистов и служащих:

- к руководящему составу относятся заведующий, заведующий хозяйством;
–  к  педагогическим  работникам  относятся  такие  специалисты,  как  старший  воспитатель,

воспитатель,  педагог-  психолог,  музыкальный  руководитель,  инструктор,  инструктор  по
физической культуры;

–  к  учебно-вспомогательному  персоналу  относятся  такие  специалисты,  как  помощник
воспитателя, младший воспитатель.

Программа  предоставляет  право  Организации  самостоятельно  определять  потребность  в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из
особенностей  реализуемых образовательных программ дошкольного образования,  контекста  их
реализации и потребностей.

Согласно  ст.  13  п.  1.  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно,  так и посредством сетевых
форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии Организации.

Реализация Программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками в  течение  всего  времени  пребывания  воспитанников  в

Организации. 
2)  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания

воспитанников в Организации. 
Каждая  группа  должна  непрерывно  сопровождаться  одним  или  несколькими  учебно-

вспомогательным работниками.
3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  продолжительности

пребывания воспитанников в Организации. 
Соответствующие  должности  иных  педагогических  работников  устанавливаются

Организацией  самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
  Для осуществление управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и

хозяйственной  деятельности,  организации  необходимого  медицинского  обслуживания
заведующий  Организации   вправе  заключать  договора  гражданско-правового  характера  и
совершать иные действия в рамках своих полномочий.



 

При организации инклюзивного образования: 
–  при  включении  в  общеобразовательную  группу  иных  категорий  детей,  имеющих

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации,
может  быть  предусмотрено  дополнительное  кадровое  обеспечение.  Категории  таких  детей  и
особенности  их  кадрового  сопровождения  устанавливаются  органами  власти  субъектов
Российской Федерации.

 В  целях  эффективной  реализации  Программы  создаёт  условия  для  профессионального
развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального
образования.  Программой  предусмотрены  различные  формы  и  программы  дополнительного
профессионального  образования,  в  т.  ч.  учитывающие  особенности  реализуемой  основной
образовательной программы. 
       Организация   самостоятельно  или  с  привлечением  других  организаций  и  партнеров
обеспечивать  консультативную  поддержку  руководящих  и  педагогических  работников  по
вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования,
адаптивных  коррекционно-развивающих  программ  и  программ  инклюзивного  образования
дошкольников.  Организация  осуществляет  организационно-методическое  сопровождение
процесса реализации Программы. 
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническая   обеспеченность   образовательного   процесса  является  одним  из
главных  условий,  обеспечивающий  высокий  уровень  качества  образования.  Основываясь  на
требованиях  ФГОС,  СанПиН,  Примерного  перечня  игрового  оборудования   для   учебно-
материального  обеспечения  дошкольных  образовательных учреждений, в детском саду создана
развивающая предметно - пространственная среда, ориентированная на использование адекватных
возрасту  форм  работы  с  детьми,  организацию  разнообразной  игровой  деятельности  детей,
использование  образовательных  технологий  деятельностного  типа,  эффективную  организацию
совместной и самостоятельной деятельности детей.
Для образовательной деятельности используются следующие объекты:
Функциональные помещения Функциональное использование
Кабинет психолога (сенсорная комната) Предназначен  для  оказания  

своевременной
квалифицированной  консультативно-
методической,
психодиагностической, 
психокоррекционной помощи
детям,  родителям  (законным  
представителям)  и
педагогам  по  вопросам  развития,  
обучения  и
воспитания,  а  также  социально-
психологической
реабилитации и адаптации.

Музыкальный зал Предназначен  для  организации  и  
проведения
музыкально-художественной  деятельности 
детей,
приобщения их к музыкальному искусству

Спортивный зал Предназначен для физического воспитания 
детей,



 

направленного на охрану жизни и 
укрепления их
здоровья,  своевременное  формирование  у 
них
двигательных  умений  и  навыков,  
развитие
психофизических качеств и т.д

Спортивная площадка Предназначена для проведения с детьми 
утренней
гимнастики, физкультурных занятий, 
подвижных и
спортивных игр, спортивных праздников и 
развлечений

Групповые помещения Предназначены  для  организации  и  
проведения
воспитательно-образовательного  процесса, 
игровой,
совместной и самостоятельной 
деятельности детей
дошкольного возраста.

Методический кабинет Предназначен  для  организации  различных
форм
методической работы с педагогами и 
родителями
(законными  представителями),  обобщения 
и распространения передового 
педагогического опыта

Размеры  помещений,  количество  специализированных  кабинетов, оснащенность соответствуют
возрастным параметрам, имеются ТСО, библиотека и полный комплект учебно-методических пособий.
Кабинеты,  музыкальный  и  физкультурный  залы,  спортивная  площадка,   оснащены  необходимым
игровым  и  спортивным  оборудованием  и  инвентарем.  Содержание  помещений  соответствует
требованиям,  предъявляемых  к  их  санитарному  состоянию,  а  также  требованиям  пожарной
безопасности.                                 

  В Организации созданы условия для организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе в
течение всего дня. Зоны игровой территории отведены для каждой группы индивидуально. Для защиты
детей от солнца и осадков на территории каждой группы установлены веранды. На каждой площадке
имеются  песочницы  и  игровое  оборудование,  соответствующее  возрасту  детей.  Все  малые
архитектурные  формы  надежно  закреплены,   находятся   в   исправном   состоянии,   без   острых
выступов, шероховатостей, устойчивые и безопасные.    Для занятий физической культурой на воздухе
имеется  спортивная  площадка,   оборудованная   зонами   для   подвижных   игр,   гимнастическим
оборудованием, спортивными снарядами, ямой для прыжков, беговой дорожкой, полосой препятствий.

 На  территории  детского  сада  разбиты  цветники,  на  которых  воспитатели  вместе  с
воспитанниками выращивают цветы, прививая детям трудовые и познавательные навыки.  Состояние и
содержание территории, здания и помещений соответствуют требованиям охраны труда воспитанников
и работников.

3.6. Финансовые условия реализации Программы



 

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  опирается  на  исполнение  расходных
обязательств. Обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств
отражен в муниципальном задании Организации. Указанные нормативы определяются:
- в соответствии со Стандартом, с учетом типа учреждения,
- с учетом специальных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья (специальные условия ) ;
-  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  детей,
направленности  Программы,  категории  детей,  форм  обучения  и  иных  особенностей
образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления:
- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
-  расходов  на  средства  обучения  и  воспитания,  соответствующие  материалы,  в  том  числе
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном в дидактических материалов, аудио и
видеоматериалов,  в  том  числе  материалов,  оборудования,  спецодежды,  игр  и  игрушек,
электронных  образовательных  ресурсов,  необходимых  для  организации  образовательной
деятельности  и  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в  том  числе
специальных для детей с ОВЗ;
- прочие расходы.
Финансовые условия реализации Программы:
1)  обеспечивают  возможность  выполнения  требований  Стандарта  к  условиям  реализации  и
структуре Программы;
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей;
3)  отражает  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  Программы,  а  также
механизм их формирования.

3.6. Планирование образовательной деятельности

Планирование  образовательной  деятельности  строится  на  основе  следующих  компонентов:
годового  календарного  учебного  графика,  учебного  плана, расписания занятий, комплексно-
тематического планирования, перспективный план работы с учетом регионального компонента,
учета освоения воспитанниками Программы на основе педагогической диагностики. 
Годовой  календарный  учебный  график  образовательной  деятельности  (приложение  1),
определяет начало (01 сентября) и окончание учебного года (31 мая), его продолжительность (36
недель).
Вся  специально-организованная  деятельность  педагога  с  детьми,  проводимая  в  Организации,
регламентирована  учебным  планом  (приложение  2).  Учебный  план   является   составляющим
компонентом  Программы,  входящим  в  состав организационного раздела, обеспечивает введение
в действие и реализацию требований ФГОС ДО,  определяет для каждой возрастной группы детей
объем интеллектуальных, физических и психо-эмоциональных нагрузок в течение недели, месяца,
квартала, года. Учебный план реализует принцип «не навреди», призван обеспечить введение в
действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного  образования,  с  учетом  потребностей  и  запросов  воспитанников  и  их  родителей
(законных представителей),  гарантируя ребенку получение комплексов оздоровительных услуг.



 

План  образовательной  деятельности  составлен  на  пятидневную  неделю  с  учетом  требований,
определенных нормативными документами:
-   ФГОС   дошкольного   образования   (утв.   приказом   Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155);
-  Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013  
№26  «Об  утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  
устройству,  содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
-  Приказом от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»;
-  Инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16;
-  Уставом Организации; 
- Учебно-методическим комплексом: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой;
Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, 
особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей образовательных услуг. 
    Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного процесса. При
организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных,
развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,  при  этом  решаются  поставленные  цели  и  задачи,
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».                                Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает  возможность
достичь  этой  цели  .  Тематический  принцип построения  образовательного  процесса  позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.           Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности
в  группах  и  ее  распределение  в  течение  дня  с  учетом  реализации  программ дополнительного
образования.  Согласно  п.  11.10  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН
2.4.1.3049-13   «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  утв.  Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15.05.2013  №  26,
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей от 3
до 4-х лет – не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин, для детей от 5 до 6-ти
лет - не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 
    В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно.            Таким образом, в средней
группе в первой половине дня может проводиться два периода непосредственно образовательной
деятельности по 20 мин., в подготовительной - три периода по 30 мин. Кроме того, согласно п.
11.12  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может
осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность  должна
составлять  не  более  25-30  мин  в  день.  Максимально  допустимый  объем  недельной
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для



 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45
мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года
жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети  седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий).
   При организации режима пребывания детей в МАДОУ учитывается оптимальное распределение 
организованной образовательной деятельности (ООД) в течение дня и недели, которое проводится
на основе составленного расписания .
При организации дополнительного образования следует учитывать п. 11.8 настоящего документа: 
на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 ч.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного 
возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  Их 
проводят:                                                                                                                                         - для  
детей  4-го  года  жизни  -  не  чаще  1  раза  в  неделю продолжительностью не более 15 минут;      
 - для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут.
 Примерный режим дня.
     Одно  из  ведущих  мест  в  дошкольной  организации  принадлежит  режиму  дня  -  научно
обоснованному распорядку жизни, предусматривающему рациональное распределение времени и
последовательность различных видов деятельности и отдыха.  Основные компоненты режима в
ДОО:  дневной  сон,  бодрствование  (игры,  трудовая  деятельность,  занятия,  совместная  и
самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.
    При проведении режимных процессов педагоги должны придерживаться следующих правил:
-  полное  и  своевременное  удовлетворение  всех  органических потребностей детей;
-  тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
-   привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение
самостоятельности и активности;
-  формирование культурно-гигиенических навыков;
-  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
-  учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка;
-  спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы
      Образовательная  деятельность  Организации   организуется  с  учетом  психологических  и
физиологических  особенностей  детей  дошкольного  возраста.  Расписание  организации
жизнедеятельности  детей  комфортно  и  направлено  на  обеспечение  гигиены  нервной  системы
ребенка, и высвобождение максимально времени для игр и свободной деятельности детей. Время,
необходимое для реализации программы, составляет 100% от общего времени пребывания детей
группах с 10,5 - ти часовым пребыванием.

Режим дня в осенне-зимний период при 10,.5 часовом пребывании детей

в МКДОУ «Детский сад «Гусельки» (с 7час.15мин. до 18час. 15мин.)

Проектируемый режим дня предусматривает:

 четкую  ориентацию  на  возрастные,  физические  и  психологические  возможности
ребенка;



 

 опору  на  индивидуальные  особенности  ребенка,  что  проявляется  в  подвижном
определение времени жизнедеятельности детей;

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов
между приемами пищи;

 наличие  целесообразного  отношения  организованной  взрослыми  и самостоятельной
детской   деятельности,   двигательной   и   интеллектуальной  активности  детей,
соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка.

Расписание  организации  жизнедеятельности  является  гибким  элементом  образовательной
детальности Организации и имеет различные вариации:

 Свободное  распределение  деятельности  детей  воспитателем  в  зависимости  от
решаемых  задач,  погодных  условий,  объема  и  сложности  предлагаемого  детям
образовательного материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, который
согласовывает с администрацией, в котором учтены длительность  прогулки  в  течение
дня,   расписание   непосредственно  образовательной  деятельности.  Воспитатель
самостоятельно  определяет,  какие  формы  организации  детей,  виды  деятельности
необходимы  ему  для  решения  той  или  иной  образовательной  задачи.  Он  обязан
продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач,
позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности.

 В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации
двигательного  режима  детей  профилактических  мероприятий,  направленных  на
профилактику  переутомления  воспитанников  и  профилактику  нарушений  опорно-
двигательного  аппарата  (артикуляционная,  пальчиковая  гимнастика,  утренняя
гимнастика, гимнастика после сна и т.п.).

   Организация жизни детей в дни карантинов, других неблагоприятных
периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.). Режим организации жизнедеятельности
воспитанников во время карантина, эпидемии гриппа разрабатывается совместно с
медицинским персоналом образовательного учреждения при участии заместителя
заведующего по воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю вместе с

режимом противоэпидемических мероприятий.
Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов

детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  двигательной,  трудовой,   познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной, чтения);

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность;
-   взаимодействие   с   семьями   детей   по   реализации   основной  общеобразовательной

программы дошкольного воспитания.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации  различных  видов

детской деятельности, организуется педагогами в различных формах:
- непосредственно образовательная деятельность (занятия) 
-  (интеграция  с  другими   образовательными   областями,   комплексная,   по   подгруппам,

фронтальная);
- индивидуальная работа с детьми;
- проектная деятельность;
- наблюдение, экскурсии, целевые прогулки;
-  подвижные  игры,  физические  упражнения,  спортивные  игры  и  другие  виды  физической

активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе;
-  чтение  художественной,  природоведческой  и  энциклопедической литературы, беседы о

прочитанном, заучивание наизусть;
- беседы, рассматривание альбомов и картин;
-  развивающие  и  дидактические  игры,  игры-ситуации,  проблемно-игровые  ситуации,



 

отгадывание загадок и др.;
- посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.;
- сюжетно-ролевые, режиссерские игры;
- традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-драматизации;
- рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование;
-  наблюдение  за  трудом  взрослых,  труд  в  природе,  хозяйственно-бытовой  труд,

экспериментирование;
-   пальчиковые   игры,   артикуляционная   гимнастика,   произношение  чистоговорок,

физминутки, минутки безопасности;
- инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах деятельности.
Успешное  выполнение  Программы  требует  создания  в  группе  благоприятного

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов, направленна

на решение образовательных задач предполагает следующие формы:
- утренний прием детей;
- умывание;
- одевание и раздевание детей;
- прием пищи;
- укладывание на дневной сон;
- закаливание после дневного сна;
- проведение профилактических мероприятий;
- уход детей домой.
Организация прогулки в детском саду.
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности,

профилактики  утомления  необходимы  ежедневные  прогулки,  продолжительность  которой
составляет 3-4 часа.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда, после
занятий  и  во  вторую  половину  дня  -  после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой  в
соответствие  с  графиком  прогулок  (приложение  6).  В  течение  всего  года  (в  зависимости  от
погодных условий) во всех возрастных группах прием детей проводится на улице.  В процессе
прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом образовательной
работы.

Пребывание  детей  на  свежем  воздухе  имеет  большое  значение  для  физического  развития
дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского
организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным
воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.

Чтобы  дети  не  перегревались  и  не  простужались,  выход  на  прогулку  организовывается
подгруппами,  а  продолжительность  регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом,
состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной
последовательности.  Последовательность  разных  видов  деятельности  детей  на  прогулке
изменяется  в зависимости от предыдущего занятия и погодных условий.  Так,  если в холодное
время дети  находились  на  занятии,  требующем больших умственных усилий,  усидчивости,  на
прогулке  необходимо  вначале  провести  подвижные  игры,  пробежки,  а  затем  перейти  к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с
наблюдений, спокойных игр.

Организация питания детей
Организация питания детей в детском саду осуществляется в установленные
часы приема пищи по составленному графику .
В Организации установлено  четырёх  разовое  питание с промежутками между приемами

пищи  в  3-4  часа.  Десятидневное  цикличное  меню,   обеспечивает   детям   полноценное,
сбалансированное,   взвешенное   питание.   Контроль   за   качеством   питания(разнообразием),
витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,



 

вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,
соблюдением  сроков  реализации  продуктов  возлагается  на  старшую  медицинскую  сестру
учреждения.

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
  мыть руки перед едой;  мыть руки перед едой;
  класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  мыть руки перед едой;
  рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот.  мыть руки перед едой;

   Для  того  чтобы  дети  осваивали  нормы  этикета,  стол  сервируют  всеми  необходимыми
приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные
салфетки, хлеб в хлебнице.

В  организации  питании,  начиная  со  средней  группы,  принимают  участие  дежурные
воспитанники  группы.  Учитывается  и  уровень  самостоятельности  детей.  Работа  дежурных
сочетается  с  работой каждого ребенка:  дети сами могут убирать за собой тарелки,  а  салфетки
собирают дежурные. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после
ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Физкультурно-оздоровительная работа
    В Организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию

организма  и  совершенствованию  его  функций.  Под  руководством   персонала  осуществляется
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды,
с  учетом  состояния  здоровья  детей  и  местных  условий. При  проведении  закаливающих
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей
(законных представителей) проводятся оздоровительные мероприятия 

Особая  роль  в  физкультурно-оздоровительной  работе  с  воспитанниками  отводится
обеспечению оптимального двигательного режима — рациональному сочетанию различных видов
занятий  и  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая  продолжительность  двигательной
активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.

Организация сна детей.
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для
этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить

постоянный  приток  свежего  воздуха.  Кроме  того,  быстрому  засыпанию  и  глубокому  сну
способствуют  полноценная  двигательная  активность  в  течение  дня  и  спокойные  тихие  игры,
снимающие перевозбуждение. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 10,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации
сна учитываются следующие правила:

-   в  момент  подготовки  детей  ко  сну  обстановка  должна  быть  спокойной,  шумные  игры
исключаются за 30 мин до сна.

-   первыми  за  обеденный  стол  садятся  дети  с  ослабленным  здоровьем,  чтобы  затем  они
первыми ложились в постель.

-   спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—
5 градусов.

-  во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
-   необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не

задерживать их в постели.
Воспитательный компонент педагогического процесса  в Организации.

      Длительный процесс модернизации российского образования затронул не только организацию
учебной  деятельности,  но  и  коренным  образом  изменил  отношение  к  содержанию  феномена
воспитания в современных образовательных учреждениях. Сегодня под воспитанием понимается



 

«деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и
социализации  обучающегося  на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и
принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства» (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. - Ст.2).
     Общие   задачи   и   принципы   воспитания   средствами   образования  представлены  в
федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  где  воспитательная  деятельность
рассматривается  как  компонент  педагогического  процесса   в   каждом   общеобразовательном
учреждении,   охватывает  все составляющие  образовательной  системы,  что  направлено  на
реализацию  государственного,  общественного  и  индивидуально-личностного  заказа  на
качественное и доступное образование в современных условиях.
      Таким   образом,   воспитательная   компонента   в   деятельности  общеобразовательного
учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов
и  отвечает  за  формирование  «воспитательной   системы»,   «воспитывающей   среды»,
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.
    Формирование  позитивной  модели  поведения  детей  способно  обеспечить  им  условия  для
нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе. 
      Воспитательная компонента деятельности дошкольной организации является  центральной
составляющей  ее  общего  социокультурного  и образовательного пространства.
       Низкий   уровень   этического,   гражданско-патриотического,   культурно-эстетического
развития приводит к  возникновению в  детской среде к агрессивности детей, другим асоциальным
проявлениям.  Негативные  тенденции,  проявляющиеся  в  детской  среде,  свидетельствуют  о
необходимости  усиления  участия  всех  заинтересованных  лиц  в  решении  задач  воспитания,
формирования социальных компетенций и гражданских установок уже у дошкольников. Для этого
разработана системы мер по усилению воспитательного компонента в Организации.

Воспитание в  каждом ребенке человечности,  доброты,  гражданственности,  положительного
отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, предметам культуры своего народа –
вот  ведущие  ценности,  которыми  должен  руководствоваться  педагогический  коллектив  и
которыми должна насыщаться воспитательная система ДОО.

Педагогический  коллектив  Организации   считает,  что  решить  сверхсложные  задачи
образования дошкольников в современном обществе, в котором нередко проявляются элементы
антикультуры,  можно  только  в  условиях  приоритетной  воспитательной  деятельности,  которая
находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение»,
«труд», «познание», «игра».

Для этого необходимо создание возможности для погружения детей в каждую из этих сфер.
Воспитательная  система  дошкольной  организации,  представляя  собой  сложное   социально-
педагогическое   явление,   выступает   как   целостная  упорядоченная  совокупность
взаимодействующих компонентов:

-  педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок;
-   системообразующая  деятельность:  воспитательная  работа   (принципы,  содержание,

педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой);
-   субъекты   деятельности:   общность   педагогического   и   детского  коллективов,

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих с Организацией;
-  отношения: механизмы взаимодействия воспитательной системы Организации с социумом;
-  управление:  обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой

системы.
Воспитательная  система  дошкольной  организации  строится  на  усилиях  всех  участников

образовательного процесса: педагогами, воспитанниками, родителями.
В процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации,

организована деятельность.
Цель:  укрепление и  развитие воспитательного потенциала МАДОУ на основе объединения

обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  при  сохранении  приоритета



 

воспитательного компонента.
Планируемые результаты реализации воспитательной компоненты.
В ходе реализации воспитательной компоненты будет сформирован дополнительный вектор на

инновационное   развитие образования Организации:
-  создание  системы  непрерывного  воспитательного  процесса,  включающего  в   себя

соответствующие  государственные  и  общественные  структуры, осуществляющие  комплекс
мероприятий,   направленных   на   формирование  установок,  основанных  на  гражданских  и
демократических ценностях и правосознании;
    -  закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, нравственность,
права человека, уважение к истории и культуре народов  Российской  Федерации,  округа,  города,
ответственность,  толерантность, доброжелательность взаимоотношений и т.п.

Основными  результатами  развития  воспитательной компоненты являются:
– повышение качества воспитательного процесса;
– повышение качества результата воспитательной работы;
–  рост  удовлетворенности  родителей  (законных  представителей)  условиями  воспитания,

обучения и развития детей в Организации.
Основные направления организации воспитания детей дошкольного возраста:
-  здоровьесберегающее воспитание и воспитание культуры безопасности;
-  гражданско-патриотическое воспитание;
-  социально-нравственное воспитание;
- художественно-эстетическое воспитание;
- формирование коммуникативной культуры.
Меры, направленные на реализацию направлений воспитательной компоненты
В сфере здоровьесберегающего воспитания и воспитания культуры безопасности:
- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения;
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья детей;
- обеспечение усвоения основ культуры безопасности детьми;
- организация систематических занятий физической культурой и спортом.

В сфере гражданско-патриотического воспитания:
- организация условий для привития детям чувства привязанности к своему дому,
детскому саду, своим близким, чувства любви к родному краю, своей малой родине на основе

приобщения к родной культуре и традициям;
- создавать условия для ознакомления детей с событиями, происходившими в стране, округе,

городе, для воспитания чувства сопричастности с их жизнью, чувства гордости за достижения и
победы страны, за достижения и победы своих земляков;

- организация приобщения к культуре народов страны и формирования толерантности, чувства
уважения к другим народам, их традициям;

-  организация  воспитания  чувства  уважения  и  признательности  к  защитникам  Отечества,
восхищения их подвигами;

В сфере социально-нравственного воспитания:
- организация профилактики различных форм асоциального поведения;
- организация правового просвещения (ознакомления с правами и обязанностями детей);
- организация формирования активной жизненной позиции детей;
-  организация  знакомства  с  профессиями  взрослых,  воспитания  уважения  к  человеку-

труженику и воспитания положительного отношения к посильным формам труда;
-  организация  нравственного  просвещения  (ознакомление  с  этическими  нормами  и

правилами).
В сфере художественно-эстетического воспитания:

- организация условий для приобщения детей к различным видам искусства и литературы;
-  организация  дополнительного  образования  детей,  деятельности  творческих  кружков  и



 

студий, проведение творческих конкурсов;
- создание условий для посещения детьми театра, музеев, выставок и др.
- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей воспитанников.

В сфере формирования коммуникативной культуры:
- организация повышения уровня речевой культуры детей;
- приобщение детей к выполнению правил этикета общения;
- создание условий для создания доброжелательной коммуникативной среды.

Целевые ориентиры на этапе реализации воспитательной компоненты
Здоровьесберегающее воспитание и воспитание культуры безопасности:
- ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый

образ жизни как ценность;
- соблюдает правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;
- имеет полезные привычки здорового питания;
- имеет потребность в двигательной активности.

Гражданско-патриотическое воспитание:
- имеет представления о себе и своей семье;
-  проявляет любовь к родителям,  уважение к старшим,  заботливое отношение к малышам,

пожилым людям;
- проявляет патриотические чувства,  гордость за свою страну,  край, город его достижения,

имеет представления о важнейших исторических событиях.
-   понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, проявляет ко всем толерантность.
Социально-нравственное воспитание:

-  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;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,  обладает  чувством собственного  достоинства;  доброжелательно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь  тем, кто
в  этом  нуждается,  проявляет  уважение  к своему  и противоположному полу.

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;

- проявляет ответственность за начатое дело;
- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

Художественно-эстетическое воспитание:
-  эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного   и

профессионального   искусства   (музыку,   танцы,   театральную деятельность,  изобразительную
деятельность и т.д.).
Воспитание коммуникативной культуры:

-  ребенок  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам  и  радоваться  успехам  других,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет  выражать  и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- 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.

Реализация направлений воспитательной деятельности

Направления  воспитательной Формы работы в развитии направления



 

деятельности воспитательной деятельности

1 Здоровьесберегающее воспитание и воспитание культуры безопасности
1  Организация  профилактики
вредных привычек и различных форм
асоциального поведения.
2. Развитие здорового образа жизни и
социального здоровья детей
3.  Обеспечение  усвоения  основ
культуры безопасности детьми.
4.  Организация  систематических
занятий физической культурой и
спортом

Разработка  программ  и  проектов,
направленных:
- на воспитание ответственного отношения 
к состоянию  своего  здоровья, 
формирование культуры здоровья, 
профилактику вредных привычек,  
оказывающих  отрицательное воздействие 
на здоровье человека;
- на обеспечение условий для занятий
физической культурой и спортом (кружков,
разнообразных физкультурно 
оздоровительных мероприятий, и т.д.);
- на обеспечение пропаганды здорового
образа жизни и физической культуры среди
сотрудников ДОО;
- на обеспечение нравственного и 
духовного доровья (например, клубы для 
родителей и педагогов,  обсуждающие  
проблемы психологического  комфорта,  
нравственного поведения; лекции и 
круглые столы).
Проведение дней здоровья, олимпиад и
конкурсов и т.п.
Разработка   и   размещение   на   сайте
информационно-пропагандистских
буклетов, направленных на формирование и
пропаганду  здорового   образа   жизни   у
родителей воспитанников

Гражданско-патриотическое воспитание
1. Организация условий для привития 
детям  чувства  привязанности  к своему
дому, детскому саду, своим близким, 
чувства любви к родному краю, своей 
малой родине на основе приобщения к 
родной культуре и традициям.
2.  Создание  условий  для 
ознакомления детей с событиями,
происходящими в стране, округе,
городе,  для  воспитания  чувства
сопричастности с их жизнью, чувства
гордости за достижения и победы
страны, за достижения и победы своих 
земляков.
3.  Организация  приобщения  к
культуре  народов  страны  и
формирования  толерантности,
чувства уважения к другим народам,

Разработка  программ  и  проектов,
направленных -  на  увеличение  объема
информации по истории и культуре народов
России, округа;
- на исследование истории родного края,
природного и культурного наследия страны
и  региона;
- на воспитание уважительного отношения
к воинскому прошлому своей страны.
Организация  краеведческого  музея.
Внедрение  программы  «Истоки»  и
«Воспитание  на  социокультурном  опыте»
как целостного  образовательного  проекта
формирования системы ценностей у детей и
их родителей.



 

их традициям.
4. Организация воспитания чувства
уважения  и  признательности  к
защитникам Отечества, восхищения
их подвигами.
Социально-нравственное воспитание
1. Профилактика различных форм
асоциального поведения.
2. Организация правового просвещения 
детей.
3. Организация формирования актив-
ной жизненной позиции детей.
4.  Организация  знакомства  с
профессиями взрослых, воспитания
уважения к человеку-труженику и
воспитания положительного отношения
к труду.
5.  Организация  нравственного
просвещения  (ознакомление  с
этическими нормами и правилами)

Разработка  программ  и  проектов,
направленных:
- на повышение общего уровня культуры
детей;
- на ознакомление детей с содержанием и
спецификой различных профессий (встречи
с представителями  различных  профессий,
семейных трудовых династий);
- на развитие навыков и способностей детей
в сфере труда и творчества (кружки, центры
творчества,  разовые  мероприятия  –  дни
труда,  дни   профессий,   творческие
конкурсы  и
фестивали и т.п.);
- на формирование элементарной правовой
грамотности детей

Художественно  - эстетическое воспитание
1. Организация условий для 
приобщения  детей  к  различным  
видам искусства и литературы.
2.  Организация  дополнительного
образования  детей,  деятельности
творческих  кружков  и  студий,
проведение творческих конкурсов.
3. Создание условий для посещения
детьми театра, музеев, выставок и др.
4.Организация выявления, поддержки и 
развития творческих способностей 
воспитанников.

Разработка  программ  и  проектов,
направленных:
- на организацию работы с одаренными
детьми;
-  на  создание  системы  конкурсов,
творческих  проектов,   направленных   на
выявление,  поддержку   и   развитие
способностей  к различным  направлениям
творческой деятельности детей;
-  на  развитие  деятельности  кружков  и
творческих  объединений,  литературных  и
художественных  салонов,  на  организацию
творческих  конкурсов,  (детских  и
совместных с
родителями);
-  развитие  музейной  педагогики
(проведение  мероприятий,  связанных  с
изучением  истории  и  культуры,
организация  дней  и  декад  культуры  и
искусства в Организации и т.д.).

Воспитание коммуникативной культуры
1. Организация повышения уровня
речевой культуры детей.
2. Приобщение детей к выполнению
правил этикета общения.
3. Создание условий для создания
доброжелательной коммуникативной

Разработка  программ  и  проектов,
направленных:
- на воспитание культуры поведения в
диалоге,  усвоение  норм  и  правил,
обусловленных  его  особенностями  как
формы  речи  и  формы  поведения,  правил



 

среды речевого этикета и способность соблюдать
эти правила;
-  на  организацию  взаимодействия  с
родителями  по  вопросам  воспитания  у
детей коммуникативной культуры

Компоненты воспитательной системы Организации и условия их реализации деятельностными
компонентами  воспитательной  системы  являются:

- воспитывающая среда;
- образовательная деятельность;
- деятельность детей в режимные моменты;
- деятельность детей в системе дополнительного образования.

Условия реализации деятельностных компонентов воспитательной системы
Компонент системы  Условия

Воспитывающая среда -Эстетичное  оформление  интерьера
групповых  помещений,  кабинетов  и
рекреаций Организации.
-  Создание   психологического   комфорта,
атмосферы доброжелательства  в  общении  с
детьми и взрослыми  и семье.

Образовательная деятельность -   Воспитание   детей   в   процессе
организованной  образовательной
деятельности.

Деятельность  детей  в  процессе  режимных
моментов

-  Система воспитательной работы в группах
детского сада.
-  Использование   ситуаций   для
индивидуальных, подгрупповых и групповых
форм воспитательной работы.
- Групповые и общие традиции Организации.
-Организация  тематических  дней  и  недель
воспитательной направленности.

Деятельность  детей  в  системе
дополнительного образования

-  Интеграция  основного  и  дополнительного
образования.
-  Учет  склонностей  и  интересов  детей,  их
задатков.

3.8. Управление реализацией Программы и контроль
Механизмы контроля за промежуточными и конечными результатами реализации Программы

разрабатываются в соответствии с ее целями и задачами.
Мотивационно - целевая деятельность
В  связи  с  включением  в  процесс  управления  воспитателей  и  родителей  (законных

представителей), предполагается использование разнообразных форм проведения педагогических
советов, методических объединений и родительских собраний.

Информационно-аналитическая деятельность
В план работы включается анализ окружающего социума, обеспечивающий прогнозирование



 

текущих изменений в деятельности педагогического коллектива.
Планово-прогностическая деятельность
Предполагается   разработка   перспективных   планов   по   различным  направлениям

деятельности.  Их  реализация  позволит  вносить  необходимые  коррективы  в  образовательную
программу.

Организационно-исполнительская деятельность
Предполагается статистическая диагностика по основным направлениям и образовательным

областям, которая позволит корректировать планирование.
Этапы управленческого цикла:

 Выбор и формулировка цели деятельности.
  Отбор средств ее реализации.
  Подбор  и  подготовка  исполнителей,  определение  организационных  отношений  между

ними.
 Оценка результатов деятельности.

Управление  выполнением  Программы  осуществляют  заведующий  Организации,  старший
воспитатель. Воспитатели и специалисты. 

Ведущими функциями заведующего являются: координация образовательного процесса.
Ведущей функцией старшего воспитателя является оперативное управление образовательным

процессом и реализует основные управленческие функции: планирование,  анализ,  организацию
общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива.

Общественное управление осуществляет:
 педагогический совет
   родительский комитет
 Наблюдательным советом

Управление  осуществляется,  дифференцировано  на  основе  распределения  функций  и
полномочий.

В   реализации   программы   участвуют   администрация,   воспитатели,  профильные
специалисты, родители (законные представители).

1.  Руководство  реализацией  основной  общеобразовательной  программы  осуществляется  в
соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки».и законодательством Российской
Федерации.

2.  Заведующий  МКДОУ  «Детский  сад  №28  «Гусельки».выполняет  свои  функции  в
соответствии с должностной инструкцией.

3. В ДОО соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:
 имеется номенклатура дел;
  регистрируется входящая и исходящая документация;
 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов,

инструкций);
  распределены обязанности между руководителями;
  обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой;
 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.

4.  В дошкольной Организации  имеется  нормативно-правовая  документация,  регулирующая
деятельность образовательного процесса: Устав МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки», договор с
учредителем, договоры между родителями (законными представителями) и  «МКДОУ «Детский
сад №28 «Гусельки».Документация ведется в соответствии с Перечнем документации.

5.  В  дошкольной  организации  соблюдаются  правила  по  охране  труда,  и  обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Система контроля в дошкольной образовательной организации
Цель:  Обеспечение  качественного  управления  жизнедеятельностью  Организации  и

эффективной реализации образовательной программы.
Качество управления организацией имеют следующие составляющие:



 

 стратегическая  цель,  определяемая  администрацией  МКДОУ  «Детский  сад  №28
«Гусельки».в рамках Программы развития;

 миссия МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки».
   определение потенциальных возможностей МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки».;
   эффективность контроля и оценивания исполнения принятых решений;
   принятие ответственности за управленческое решение;
  создание  благоприятных  условий  для  реализации  педагогами  их  профессиональных

интересов;
 создание условий для рациональной организации труда сотрудников МКДОУ «Детский сад

№28 «Гусельки».
Структура управления развитием дошкольной организацией на период реализации программы

может быть изменена на основе законодательной базы. Она направлена на создание условий для
эффективного  достижения  конечных  целей  по  обеспечению  высокого  качества  дошкольного
образования  и  формированию  здоровьесберегающей  культуры.  Каждое  подразделение
управляющей и управляемой подсистемы наделены правами, обязанностями и ответственностью
за качественное выполнение функций. 

Система  управления  носит  уровневый  характер.  На  каждом  из  уровней  управления  по
горизонтали  разворачивается  своя  структура  органов,  которые взаимосвязаны с  субъектами по
вертикали и горизонтали. Такая структура управленческих органов позволяет вовлекать в
решение   основных   вопросов   жизнедеятельности   Организации   всех   участников
образовательного процесса, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития.
 Цели и задачи деятельности дошкольной организации принимаются и осознаются всеми членами
коллектива

Управленческая  деятельность базируется  на оперативной и разносторонней информации по
всем направлениям образовательного процесса. Одним из источников получения информации для
администрации  являются  посещение  непосредственно   образовательной   деятельности,
групповых   мероприятий,  проведение  диагностических  срезов  по  изучению  уровня
сформированности знаний, умений, навыков дошкольников.

Вся  управленческая  деятельность  строится  исходя  из  годового  плана  работы  МКДОУ
«Детский  сад  «Гусельки».  План  работы  направлен  на  реализацию  проблем,  выявленных  по
результатам анализа деятельности за истекший учебный год. Контроль за качеством образования
осуществляется согласно графику внутрисадового контроля, зафиксированному в плане работы
дошкольной организации на учебный год.

Внутрисадовый  контроль  носит  системный  характер.  Планирование  и  реализация
осуществляется  с учѐтом поставленных задач.  Главной задачей ВСК является -  осуществление
контроля за использованием созданных условий для всех участников  образовательного  процесса,
направленных   на   развитие  образовательного   учреждения,   обеспечивая   сочетания
административного  контроля  с  самоанализом  и  самоконтролем  педагогов.  В течение  учебного
года допускается корректировка контроля исходя из возникших ситуаций.

Задачи внутрисадового контроля образовательного процесса:
 исполнение законодательства в области воспитания, нормативно – правовы

актов, регламентирующих деятельность ;
 повышение эффективности  результатов  образовательного процесса,  его нацеленность  на

конечный результат;
  изучение  результатов  образовательной  деятельности,  выявление  отрицательных  и

положительных  тенденций  организации  педагогического  процесса,  разработка  на  этой
основе предложений по устранению негативных явлений;

 сбор оперативной и стратегической информации для создания системы внутрисадовой и
педагогической информации;

  упорядочение системы и перевод еѐ в новое качественное состояние.
Администрация выполняет свои функции в соответствии с должностными инструкциями. Она



 

формирует информацию (сбор,  анализ,  переработку)  о состоянии образовательного процесса,  о
выполнении  образовательной  программы,  о  новых  исследованиях  в  области  педагогики,
психологии,  о  ближайших  и  перспективных  целях  по  развитию  форм,  методов,  средств  и
содержания  образовательного  процесса,  охране  труда  и  технике  безопасности.  Система
управленческой   деятельности   обеспечивает   возможность  реализации  образовательной
программы и программы развития МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки».

3.9. Выводы по реализации Программы
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования

представляет  собой  совокупность  требований,  которые  учитываются   в   Федеральном
образовательном  стандарте  дошкольного образования.

В результате реализации основной образовательной программы МКДОУ «Детский сад №28
«Гусельки».,  будут  созданы  благоприятные  условия  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства.  В  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,
коммуникативной,   трудовой,   познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, будут сформированы основы базовой культуры личности (целевые ориентиры),
осуществлена  коррекция  и  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, подготовка их к
жизни в современном обществе, к обучению в школе.

В  полной  мере  будут  удовлетворены  образовательные  потребности  детей  дошкольного
возраста, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Целевые ориентиры развития выпускника МКДОУ «Детский сад №28 «Гусельки». является
фундаментом  для  формирования  личностных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования, которые отражают:

-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической   и   национальной
принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире;
-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  -  нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным и  духовным
ценностям.

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией 44/25  Генеральной  Ассамблеи  от  20

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)



 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]   Официальный  интернет-
портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».

4.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г.  № 1726-р  о
Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р о Стратегии
развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  дошкольным  группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования   к   устройству,   содержанию   и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» //Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.
Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент.
2.4.  Гигиенадетей  и  подростков.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-
вычислительным  машинам  и  организации  работы.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая
2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта  дошкольного
образования»  (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»   (зарегистрирован   Минюстом
России  22  декабря  2009  г.,

регистрационный № 15785).
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  должностей  работников  образования»
(Зарегистрирован  в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №7.

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.



 

3.11. Перечень литературы
Учебно-методический комплект 

Психолог в детском саду, мониторинг
Методические пособия

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 
Веракса Н. Е.,  Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до

школы»: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).
Веракса Н. Е.,  Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до

школы»: Средняя группа (4–5 лет) (готовится к печати).
Веракса Н. Е.,  Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до

школы»: Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати).
Веракса Н. Е.,  Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).
Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под

ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати).

Инклюзивная педагогика
Методические пособия

Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни
ребенка.

Инклюзивная практика в дошкольном образовании /  Под ред. Т.  В.  Волосовец,  Е.  Ф.
Кутеповой (готовится к печати). 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание

Методические пособия
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  война  в  произведениях

художников»; «Защитники Отечества». 
Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  достопримечательностях

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной
войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.

Формирование основ безопасности
Методические пособия

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 



 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия

Бордачева И.  Ю.  Безопасность  на  дороге:  Плакаты  для  оформления  родительского
уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Образовательная область 
«Познавательное развитие»

Развитие познавательно
исследовательской деятельности

Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.  Е.,  Галимов О.  Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность

дошкольников (4–7 лет). 
Крашенинников Е.  Е.,  Холодова О.  Л.  Развитие  познавательных  способностей

дошкольников (5–7 лет). 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–

7 лет). 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к

печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
Наглядно-дидактические пособия

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса
Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром

Методические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа

(3–4 года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа

(4–5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа

(5–6 лет). 
Дыбина О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Младшая
группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа
(4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа
(5–6 лет). 

Дыбина О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия

Серия  «Мир  в  картинках»: «Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;  «Арктика  и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»;  «Высоко в горах»; «Инструменты



 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности».

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите

детям  о  космонавтике»;  «Расскажите  детям  о  космосе»;  «Расскажите  детям  о  рабочих
инструментах»;  «Расскажите  детям  о  транспорте»,  «Расскажите  детям  о  специальных
машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений

Методические пособия
Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Младшая группа (3–4 года). 
Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 
Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.  А.,  Позина В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная

к школе группа. 
Наглядно-дидактические пособия

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы

Методические пособия
Соломенникова О.  А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Вторая  группа

раннего возраста (2–3 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4

года) (готовится к печати). 



 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5
лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6
лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3
года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние  животные»;  «Домашние  питомцы»;  «Домашние  птицы»;

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для  рассматривания:  «Коза  с  козлятами»;  «Кошка  с  котятами»;  «Свинья  с

поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия  «Мир в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние

птицы»;  «Животные  —  домашние  питомцы»;  «Животные  жарких  стран»;  «Животные
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите  детям о грибах»;  «Расскажите  детям о
деревьях»;  «Расскажите  детям  о  домашних  животных»;  «Расскажите  детям  о  домашних
питомцах»;  «Расскажите  детям о  животных жарких  стран»;  «Расскажите  детям о  лесных
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите  детям  о  фруктах»;  «Расскажите  детям  об  овощах»;  «Расскажите  детям  о
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».

Образовательная область 
«Речевое развитие»

Методические пособия
Гербова В.  В.  Развитие  речи  в  разновозрастной  группе  детского  сада.  Младшая

разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7

лет). 
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7

лет). 
Рабочие тетради



 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная

к школе группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Уроки  грамоты  для  дошкольников:  Старшая

группа. 
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Уроки  грамоты  для  дошкольников:

Подготовительная к школе группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 
Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к

школе группа. 
Наглядно-дидактические пособия

Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;  «Антонимы.
Прилагательные»;  «Говори правильно»;  «Множественное  число»;  «Многозначные  слова»;
«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В. 
Развитие  речи в  детском саду.  Для работы с  детьми 2–4 лет.  Раздаточный материал .

Гербова В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»

Методические пособия
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4

года). 
Комарова Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском саду.  Средняя группа (4–5

лет). 
Комарова Т.  С. Изобразительная деятельность  в детском саду.  Старшая группа (5–6

лет). 
Комарова Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная  к

школе группа (6–7 лет). 
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе

детского сада.
Куцакова Л.  В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Средняя  группа  (4–5

лет). 
Куцакова Л.  В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Старшая  группа  (5–6

лет).



 

Куцакова Л.  В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Подготовительная  к
школе группа (6–7 лет). 
Хрестоматии

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года (готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к печати).

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия
Серия  «Мир  в  картинках»: «Гжель»;  «Городецкая  роспись  по  дереву»;  «Дымковская

игрушка»;  «Каргополь  —  народная  игрушка»;  «Музыкальные  инструменты»;  «Полхов-
Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-
Майдан»;  «Орнаменты.  Филимоновская  свистулька»;  «Хохлома.  Изделия»;  «Хохлома.
Орнаменты».

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных  инструментах»,
«Расскажите  детям  о  музеях  и  выставках  Москвы»,  «Расскажите  детям  о  Московском
Кремле». 

Серия  «Искусство  —  детям»: «Волшебный  пластилин»;  «Городецкая  роспись»;
«Дымковская  игрушка»;  «Простые  узоры  и  орнаменты»;  «Сказочная  гжель»;  «Секреты
бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская
игрушка»; «Хохломская роспись».

Образовательная область 
«Физическая культура»

Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–

7 лет. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Пензулаева Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Подготовительная  к  школе

группа (6–7 лет). 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7

лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Зимние  виды  спорта»;  «Летние  виды  спорта»;

«Распорядок дня». 
Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах  спорта»;

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

Развитие детей раннего возраста



 

Методические пособия
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Галигузова  Л. Н., Ермолова Т. В.,  Мещерякова С. Ю.,  Смирнова Е. О. Диагностика

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех

лет. 
Теплюк С. Н. Игрызанятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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